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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРЫ ПИТАНИЯ  

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДНОСТЕЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА РОССИИ 

В.Г. Ден 

В статье анализируются вопросы, связанные с экологией питания коренных малочисленных народов Дальнего Востока 

России. Исследования показали, что питание является наиболее специфичным аспектом культуры различных этносов. Вы-

яснено, что питание, включающее свежие продукты растительного и животного происхождения, одновременно служит ис-

точником восполнения энергии для жизнеобеспечения и ресурсом сохранения и поддержания здоровья. 
 

Ключевые слова: экология питания, коренные народы, малочисленные народы, этнос, этническая экология, питание эт-

носов, дальневосточная кухня, Дальний Восток России, мясо диких животных, дикорастущие травы, специфика питания 

народов Дальнего Востока. 
 

FOOD CULTURE OF LITTLE INDIGENOUS PEOPLES AS A SOURCE  

OF FOOD ECOLOGY IN THE FAR EASTERN REGION 

V.G. Den 

The article analyzes the issues related to the nutritional ecology of the small indigenous peoples of the Far East of Russia. Research 

showed that nutrition is the most specific aspect of the culture of various ethnic groups. It was found that food, including fresh products 

of plant and animal origin, simultaneously serves as a source of energy replenishment for life support and health maintenance. 
 

Keywords: food of wild animals, indigenous peoples, small peoples, ethnos, ethnic ecology, food of ethnic groups, Far Eastern 

cuisine, the Far East, meat of wild animals, wild herbs, specific nutrition of the peoples of the Far East. 
 

Пища является основной потребностью челове-
ка в системе жизнеобеспечения. Однако важность 
еды обусловлена не только физиологической необ-
ходимостью, она является отражением отношений 
человека с окружающей средой, другими людьми, 
сообществами, нациями и этносами. 

В характерных для разных народов продуктах 
питания, способах их обработки и приготовления, 
типах блюд, традициях и ритуалах потребления 
отражается национальная и культурно-истори-
ческая специфичность этноса. В эпоху активной 
урбанизации, хищнической эксплуатации природ-
ных ресурсов и интенсивной нивелировки некото-
рых аспектов этнической специфики в материаль-
но-бытовой сфере традиционный подход наиболее 
стойко сохраняется в пище [3]. 

Изучение различных народов в экологическом 
аспекте связано с довольно молодым термином – 
«этническая экология». 

На сегодняшний день существует подход, кото-
рый рассматривает развитие данного направления 
на стыке естественных и общественных наук. 

Так, С.С. Шварц говорит о том, что главной за-
дачей экологии человека является разработка схе-
мы «процветающих биогеоценозов в урбанизиро-
ванной среде» [17], тогда как представители обще-
ственных наук рассматривают это направление бо-
лее широко. В.Д. Комарова, например, говорит об 
изучении законов взаимодействия природы и об-
ществ, о принципах и методах оптимизации этого 
взаимодействия [10]. 

На наш взгляд, четкое разделение этнической 
экологии на социально-культурный и биологиче-
ский элементы является невозможным, так как 
объектом исследования в данном случае выступают 
взаимоотношения социума с природной средой, где 
очевидно выделяются культурный, социальный, 
этнический, этнографический, экологический и 
биологический аспекты. Исследователь В.И. Коз-
лов отмечает, что формирование этнической эколо-
гии обусловлено «спецификой этносов как особых 
общностей людей, причем эта специфика проявля-
ется в биологической и особенно в социально-
культурной сфере» [8: с. 3]. 
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Хотя история систематического изучения пита-

ния различных народов в отечественной науке вос-

ходит к деятельности Русского географического 

общества [15], В.И. Козлов определяет эту научную 

дисциплину в качестве «расположенной на стыке 

этнографии с экологией человека и имеющей зоны 

перекрытия с этнической географией, этнической 

антропологией и этнической демографией» [8: с. 8]. 

Основной задачей этнической экологии являет-

ся изучение: 

– особенностей традиционных систем жизне-

обеспечения этнических групп и этносов в целом в 

природных и социально-культурных условиях их 

обитания, а также влияние сложившихся экологи-

ческих взаимосвязей на здоровье людей; 

– специфики использования этносами природ-

ной среды и их воздействия на эту среду, традиций 

рационального природопользования, закономерно-

стей формирования и функционирования этноэко-

систем [9]. 

Народы, являясь основными объектами исследо-

вания, представляют одну из наиболее естественных 

и устойчивых форм социальной среды, проживают в 

условиях определенной местности со своими при-

родно-географическими и климатическими особен-

ностями, своей спецификой хозяйственной деятель-

ности, материальной и духовной культуры, ведения 

быта, своими традициями и обрядами. 

Многие исследователи отмечают, что наиболее 

специфической и консервативной оказывается та 

часть культуры жизнеобеспечения различных 

народов, которую составляет традиционное пита-

ние [2; 4; 11]. Что касается консерватизма в отно-

шении пищевых привычек, то это по большей ча-

сти связано с экологическими условиями, клима-

том, особенностями биохимических процессов того 

или иного этноса. Исторически сложившийся тра-

диционный образ жизни малочисленных народов 

основан на рациональном природопользовании и 

бережном отношении к природе. 

Характерным примером этнической специфики 

традиционного питания является питание населе-

ния Дальнего Востока. 

Последняя перепись коренных малочисленных 

народов Севера (КМНС), Сибири и Дальнего Во-

стока Российской Федерации была проведена в 

2010 г., согласно которой в качестве мест их про-

живания зафиксировано 30 субъектов России. Под-

разделение КМНС на основе родного языка пред-

ставлено на рис. 1 [12]. 

Согласно рис. 1 преобладающее количество ко-

ренного малочисленного населения Российской 

Федерации – это представители, относящиеся к 

тунгусо-маньчжурской языковой группе (эвенки, 
эвены, нанайцы, ульчи, удэгейцы, негидальцы, 

орочи и ороки). 

Наиболее значительное количество коренных 

малочисленных народов проживает на Дальнем 

Востоке (рис. 2) [16]. 

1
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Рис. 1. Разделение коренных малочисленных 

народов РФ, чел.: 1 –  тунгусо-маньчжурские 

(76 263); 2 – финно-угорские (50 919); 3 – само-

дийские (49 378); 4 – тюркские (42 340); 5 – па-

леоазиатские (37 562); 6 –  славянские (1927); 7 –  

сино-тибетские (274) 

 

 

Рис. 2. Рейтинг по численности КМНС  

на Дальнем Востоке России 

 

Хабаровский край является лидером по количе-

ству коренных малочисленных народностей, но по 

численности уступает Республике Саха (Якутия) и 

занимает второе место. 

Согласно исторической справке наибольший 

приток населения на Дальний Восток приходится 

на конец XIX – начало XX в. Большинство пересе-

ленцев составляли крестьяне, однако значительным 

был приток и представителей промышленных про-

фессий: шахтеров, металлургов, железнодорожни-

ков, золотопромышленников, геологов и моряков. 

Осваивались главным образом Амурская область, 

Южно-Уссурийский край Приморской области [1]. 

Преобладающую часть населения Дальнего Во-

стока составляли русские и украинцы (67 708 чел. в 

1881 г.), аборигенов насчитывалось 13 200 чел. 

(1881). С конца XIX в. начинается активное освое-

ние дальневосточных территорий китайскими и 

корейскими переселенцами и резкое снижение чис-

ла коренных жителей. Такое сокращение численно-

сти коренного населения можно объяснить ухуд-

шением условий их жизни, так как переселенцы 
забирали лучшие земли и места промысла [1]. 

Республика Саха (Якутия)

Хабаровский край

Сахалинская область

Чукотский АО

Корякский АО

Камчатская область

Приморский край

Магаданская область

Амурская область

1-е место

2-е место

6-е место

5-е место

4-е место

3-е место

7-е место

8-е место

9-е место
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Общность хозяйственного и культурного разви-

тия, существование в одинаковых природно-геогра-

фических условиях привели к образованию многих 

сходных предпочтений в пище соседствующих наро-

дов, хотя у каждого сохранилась своя самобытность. 
Сегодня потребление белков, жиров и углеводов в 

мире крайне неравномерно и далеко не всегда соот-
ветствует оптимальному [18]. Однако в системе жиз-
необеспечения малых коренных народностей Дальне-
го Востока заложена традиционная модель питания, а 
именно употребление пищи растительного и живот-
ного происхождения. В ежедневном рационе каждого 
этноса преобладает мясная или рыбная пища (в зави-
симости от сезона), а также съедобные дикорастущие 
и культурные растения [13;14]. 

В традиционном питании коренных малочислен-
ных народов Дальнего Востока особая роль принад-
лежит продуктам охоты (мясо кабана, медведя, лося, 
изюбра, кабарги, козы), парной крови, субпродуктам 
животного происхождения (потребляли в свежем ви-
де печень, сердце, костный мозг, желудок, хрящ из 
носовой полости, почки и языки) и рыболовства (ры-
ба мороженая, копченая, вареная, жареная, смешан-
ная с ягодами, диким луком) (табл. 1) [14]. 

Таким образом, народы Дальнего Востока актив-
но использовали мясо диких животных, в особенно-
сти медведя, оленя, изюбра, кабана, лося, а также 
жир животных, например собачий (айны). Что каса-
ется собачьего мяса, то его орочи, удэгейцы и ульчи 
использовали в случае голода. Помимо продуктов 

лесной охоты, в рацион активно включалась морская 
и речная рыба (сима, таймень, горбуша, краснопер-
ка, кета, корюшка, камбала, треска, навага), икра 
лососевых, морские животные (нерпа, сивуч, касат-
ка, моржи), а также такие морепродукты, как осьми-
ног, креветка, краб, гребешок, мидии, кальмар. 

Наиболее распространённым видом приготовле-

ния была варка, при этом также использовались раз-

личные способы консервации и хранения продуктов. 

Отличительной особенностью этнической кухни 

малых народов Дальнего Востока России является 

широкое использование дикорастущих трав, пло-

дов, клубней, провесной коры и почек, морских 

водорослей [13]. 

Дикорастущие съедобные растения сушили, ма-

риновали и солили, добавляли в каши, мясные и 

рыбные блюда. Женщины различных этносов со-

бирали и использовали большое количество расте-

ний, в том числе смородину, крыжовник, борще-

вик, орех, клюкву, малину, актинидию, черемшу, 

чагу, крапиву, ягоды черемухи, лимонник китай-

ский, морскую капусту, грибы, почки, кору деревь-

ев, корни папоротника, дикий лук и др. 

Из сельскохозяйственных продуктов использо-

вались злаковые культуры (просо, чумиза, овес), 

овощи (редька, шпинат, салат, укроп, морковь, по-

мидоры, баклажаны), бобовые растения (горох, фа-

соль), а также фрукты (яблоки, груши, сливы, дыни 

и арбузы) [13]. 

Таблица 1 

Продукты охоты и рыболовства 

Продукты 

Народы 

У
д

эг
ей

ц
ы

 

Н
ан

ай
ц

ы
 

О
р

о
ч

и
 

О
р

о
к
и

 

Н
и

в
х

и
 

С
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и

н
-
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и

е 
ай

н
ы

 

У
л
ь
ч

и
 

Э
в
ен

к
и

 

Э
в
ен

ы
 

Т
аз

ы
 

И
те

ль
м
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ы

 

А
зи
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и
е 

эс
к
и

м
о

сы
 

А
л
еу

ты
 

К
о

р
я
к
и
 

Ч
у

к
ч

и
 

Ю
к
аг

и
р

ы
 

С
л
ав

я
н

е 

Медведь + + + – + + + + + – + + + + + + – 

Олень + + + + + + – + + – + + + + + + – 

Собака + – + + + + + – – – – – – – – – – 

Изюбр + – + – – + – + + + – – – – – – + 

Кабарга + – + – – + – + + + – – – – – – + 

Кабан + + + + + + + + + – – – – – – – + 

Лось + + + – + + – + + – – – – – – + + 

Икра лососевых + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Морские животные 

(нерпа, сивуч, 

морж, кит, касатка) 
+ – + + + + + + + – + + + + + + – 

Осьминог + + + – – + – – – + – – – – – – – 

Креветка + + + – – + – – – + – – – – – – – 

Гребешок + + + – – + – – – + – – – – – – – 

Краб + + + – – + – – – + – – – – – – – 

Трепанг + + + – – + – – – + – – – – – – – 

Мидии, моллюски + + + – + + – + + + + + + + + + – 

Рыба (кета, гор-

буша, камбала) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

Птица (утка, гусь, 

рябчик, фазан и т.п.) 
+ + + + + + + + + – – – – – – – + 
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Многие пищевые продукты одновременно яв-

ляются и естественными лекарствами, ранее широ-

ко применявшимися в народной медицине. Прежде 

всего это продукты растительного происхождения. 

Так, анализ показал несколько общих модусов 

пищи коренного малочисленного населения Даль-

него Востока, связанных с профилактикой и улуч-

шением здоровья населения (табл. 2) [13; 14]. 
 

Таблица 2  

Продукты питания коренного малочисленного 

населения Дальнего Востока России  

для поддержания здоровья 
 

Продукт Народы Описание 

Сырая рыба Все аборигены 

Предохранение  

от заболевания цингой, 

ангиной и др. 

Парная кровь, 

печень, сердце, 

мясо диких  

животных 

Все аборигены 

Большая  

биологическая цен-

ность, дающая силу 

Мясо 

и сало собак 

Орочи, удэгей-

цы, ульчи 

Ритуальные  

и лечебные цели 

Костный мозг 

лося 

Удэгейцы,  

орочи 

Кормили грудных детей 

при отсутствии молока 

у матери 

Морские рыбы 

и звери 

Негидальцы, 

ульчи, ороки, 

орочи, нивхи 

Полинасыщенные жиры 

и кислоты, предохра-

няют организм от 

накопления холестерина 

Листья  

лабазника 

Орочи,  

удэгейцы 

Используется  

при ревматизме  

и эпилепсии 

Луковицы 

лилий 

Нанайцы,  

ульчи, удэгей-

цы, орочи,  

ороки, нани, 

негидальцы, 

нивхи, айны 

Лечение гриппа, 

головной боли, некото-

рых отравлений, ожо-

гов, ран, абсцессов, 

обморожений 

Водоросли 

Нанайцы,  

удэгейцы,  

орочи, ульчи, 

ороки, нивхи 

Много углеводов, мало 

жиров, богаты витами-

нами, полисахаридами и 

микроэлементами (йод 

и бром); благотворно 

влияет на ЦНС, сердеч-

но-сосудистую и эндо-

кринную систему 

Масло  

из семян мань-

чжурского 

ореха и кедра 

Нанайцы, ульчи, 

удэгейцы, оро-

чи, ороки, 

нани, негидаль-

цы, нивхи, айны 

Питательная ценность, 

целебные свойства, 

содержат много  

витаминов 

Женьшень 

Удэгейцы, 

нанайцы, тазы, 

нивхи, орочи, 

ульчи 

Листья ускоряют за-

живление гнойных ран, 

сильный согревающий 

эффект, утоляет голод 

Грибы 
Удэгейцы, 

нанйцы, орочи 

Настойка красного му-

хомора – от радикулита 
 

Согласно данным табл. 2 важную роль в системе 

питания и сохранения здоровья народов играла 

рыбная, мясная и растительная пища. Так, путем 

наблюдений выявлялись вредные и целебные рас-

тения и продукты. Организм человека обеспечи-

вался нужным количеством аминокислот, жиров, 

витаминов, минералов и солей. 

На наш взгляд, необходимо сохранять систему 

традиционного питания народов и этносов Дальне-

го Востока, особенно мигрирующих в города или 

на другую этническую территорию и вынужденных 

в связи с этим менять пищевые привычки. Такая 

смена может привести к увеличению желудочно-

кишечных, аллергических заболеваний, спровоци-

ровать усиление стрессов, вызванных жизнью в 

перенаселенных городах с неблагоприятной эколо-

гической обстановкой и нарушением принципов 

традиционного питания [6]. 

Все этносы Дальнего Востока исторически ис-

пользовали местную сырьевую базу для формиро-

вания оптимального варианта рационального пита-

ния, основанного на этнокультурных традициях 

питания, включающих продукты, отличающиеся не 

только привычными вкусовыми, но и питательны-

ми и целительными качествами. Энергетическая 

ценность суточной диеты одного местного жителя 

при учете специфики природных условий состав-

ляла 3000 килокалорий [13]. 

Вся положительная для здоровья человека инфор-

мация содержится в традиционных пищевых систе-

мах, отказ от которых может привести к проблемам 

со здоровьем населения, усугубляющимся в крупных 

городах и промышленных центрах широким упо-

треблением в пищу вместо натуральных консервиро-

ванных продуктов с синтетическими добавками (кон-

серванты, красители, антиокислители и др.) [5]. 

В контексте поддержания принципов экологиза-

ции питания населения Дальнего Востока можно рас-

сматривать бренд «Дальневосточная кухня» с такими 

его уникальными чертами, как аутентичность, мест-

ное производство продуктов, блюда из исключитель-

но характерных для региона ингредиентов [7]. Со-

временная ориентация в сфере пищевого потребления 

на сублимированные продукты, а также их активный 

импорт становится одним из источников проблем в 

соблюдении и организации принципов экологии пи-

тания населения Дальнего Востока. 

Для эффективного использования ресурсов, ко-

торыми, безусловно, обладает регион, необходимо 

решить задачи восстановления системы сбора и 

заготовки дикоросов и сделать таёжные ресурсы 

интересными и доступными для населения в роз-

нице и общественном питании. Особо следует от-

метить задачи изучения и популяризации дикоро-

сов Уссурийской тайги и восстановления техноло-

гий выращивания ранее культивируемых растений 

(ревень, женьшень, мацутакэ). Кроме того, истори-
ческий опыт использования сырьевой базы регио-

нальных продуктов показал, что на сегодняшний 
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день есть недооцененные моллюски (спизула, ана-

дара, каллиста, гуидаки), введение в диету которых 

оказывает положительное влияние на иммунитет, 

нормализует обменные процессы в организме, по-

могает в лечении ряда заболеваний. 

Дальневосточная кухня обладает большим по-

тенциалом в развитии технико-технологических 

карт культуры приготовления блюд, способов ку-

линарной обработки продуктов питания. 

Наличие развитой системы региональных про-

дуктов даёт региону ряд преимуществ: 

– повышает уровень здоровья населения за счет 

использования в рационе продуктов местного про-

изводства; 

– расширяет ассортимент продуктов питания с 

подтверждённым качеством; 

– обеспечивает развитие фермерских рынков и 

ярмарок; 

– повышает качество блюд в заведениях обще-

ственного питания; 

– развивает патриотизм, обусловленный произ-

водством продуктов питания, привязанных к месту 

проживания; 

– увеличивает осведомленность населения об 

истории, культуре и экологии питания народов, 

населявших исторически и населяющих Дальний 

Восток в настоящее время. 

Несомненно, что наиболее специфическим ас-

пектом повседневной культуры человека в рамках 

системы его жизнеобеспечения является питание. 

Причем питание коренных малочисленных народов 

Дальнего Востока как исторически, так и в настоя-

щее время отличается своей спецификой. 

Все этносы, входящие в состав малых коренных 

народов Дальнего Востока России, осознанно под-

ходили к употреблению пищи, изучали эффектив-

ность сочетания различного сырья в одном блюде, 

его воздействие на организм человека, а также 

свойства продуктов с учетом технологии их приго-

товления, отмечали влияние времени года на вку-

совые качества продукта. 

Изучение особенностей культуры питания раз-

личных народностей Дальневосточного региона Рос-

сии является перспективным направлением и имеет 

эвристическую ценность в контексте позиционирова-

ния и продвижения бренда «Дальневосточная кухня» 

для развития гастрономического туризма. 
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