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Своеобразие быта, мировоз
зрения и фольклора корен
ного населения Сахалина 

нивхов, уйльта и айнов1  привле
кало внимание русских путеше
ственников и писателей: среди
них Владимир Короленко, Антон
Чехов, Влас Дорошевич, а позже
и представители советской лите
ратуры  Лев Алпатов, Виктор
Важдаев, Николай Костырёв и
многие другие. 

Интерес к коренному населе
нию Дальнего Востока отмечен и в
японской литературе. Территори
альная близость Японии к Саха
лину, полемика в вопросах этноге
неза малочисленных сахалинских
народов (отнесение нивхов и ай
нов к монголоидам или наличие
родства нивхского языка и языка
уйльта с тунгусоязычными груп
пами и др.), особенности их куль
турных традиций и народных про
мыслов только способствовали
росту числа обращений японских
писателей к этим этносам. 

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
МЕЧТЫ» 
ТАКУБОКУ ИСИКАВЫ

Одно из первых упоминаний о
коренных народах Сахалина в
японской художественной лите
ратуре принадлежит Такубоку
Исикаве (18851912). 

Поэт, не единожды писавший
в своих стихах о преклонении пе
ред Россией, долгое время всего
лишь надеялся оказаться на Са
халине. Эту потаенную мечту он
изложил в тонких тетрадях свое
го «Дневника, написанного лати
ницей» (апрельиюнь 1909,
опубл. 1948). В «Дневнике», не
предназначенном автором для пе
чати, запечатлены «неосуществи
мые, фантастические мечты» по
эта  «Цунами и Хакодате… поезд
ка <…> на Сахалин, в северные

районы Сахалина в России...
встречи с государственными пре
ступниками...»2.

Впервые топоним «Сахалин»
возникает в рассказе о друге по
эта, Кёскэ Киндаити (18821971),
 специалисте по аборигенам Са
халина, авторе известных и сего
дня книг «Изучение айнов»

(1925), «Айны: жизнь
и легенды» (1941)
и др. «В ванной ком
нате,  вспоминал Та
кубоку Исикава, 
столкнулся с Кинда
ити. Ему сейчас зво
нили… сказали, что
его поездка на Саха
лин решена. И Кин
даити удивился, и я
не мог не удивиться.
Сказали, что поедет,
вероятно, в середине
весны. В качестве
внештатного сотруд
ника префектураль
ного управления Са
халина изучать язык
местных жителей, ги

ляков и орочей… Киндаити не хо
чет ехать на Сахалин, потому что
может прожить и в Токио, потому
что он один и у него  самые раз
ные желания. Ах, как хотел бы я
быть на месте Киндаити! Ах!»3. 

Рассказы друга о сахалинских
айнах не могли оставить равно
душным Такубоку Исикаву, тя
нувшегося ко всему новому и
впечатляющему. В «сахалин
ских» фрагментах «Дневника»
прослеживается желание поэта
вырваться из атмосферы зауряд
ных буден. «Я слушал,  писал он,
 как Киндаити читал мне… свои
дветри новеллы. Потом я слушал
его рассказы о Сахалине. Об ай
ну, об орлах, что шумят крылья
ми в утреннем небе, о кораблях,
об огромных девственных лесах…
Я спросил: 

 А сколько стоит путешествие
на Сахалин? 
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 Всего двадцать иен (сумма
немалая для поэта  прим. авт.).
<…>

Друг смотрел на меня жалост
ливыми глазами»4. 

Внимание поэта к Сахалину
объясняется общими настроения
ми, господствовавшими в Японии
того времени. С южной частью
острова, отошедшей Японии по
сле поражения России в войне
19041905 гг., многие рядовые
японцы связывали поиск при
быльной работы и возможности
самореализации. Все это находи
ло серьезную государственную
поддержку: японское правитель
ство выделяло значительные
средства на освоение южного Са
халина. 

Вдохновленный рассказами
Киндаити о Сахалине и его ко
ренных народах Такубоку Иси
кава страстно желал оказаться
на острове, увидеть собственны
ми глазами то, что дало бы иной
поворот его творчеству. Но его
надеждам не суждено было
сбыться… 

«САХАЛИНСКИЕ» КНИГИ
КОТАРО САМУКАВЫ

Об аборигенах Сахалина упо
минает в своей прозе Котаро Са
мукава (19081977, настоящее
имя  Норимицу Сугавара). Буду
щий писатель родился на Хок
кайдо, а в 1921 г. вместе с семьей
оказался на Сахалине. Его отец
Сигэдзо Сугавара (18761967)
стал директором одной из школ
на Карафуто (так в то время на
зывали южную часть острова).
Однако на новом месте Самукава
прожил всего лишь полтора года. 

Вновь на Сахалин он вернулся
только в 1932 г. Его отец в то вре
мя был сотрудником музея в
г. Тоёхара (в настоящее время 
ЮжноСахалинск). 24летний
Самукава стал помогать отцу: де
лал зарисовки растений, готовил
научные статьи для публикации.
Вместе с отцом он оформил более
30 тыс. иллюстраций для книг о
растениях Сахалина, а позже вы
ступил редактором четырехтом
ного труда своего отца  «Флора
Сахалина» (19371940). 

Занимаясь редакторской ра
ботой, Самукава делает первые
шаги и в художественной литера
туре  публикует повесть «Брако
ньеры» (1939), в которой расска
зывает об отважном охотнике по
прозвищу Барс. В дебютной кни
ге главный герой занимается
охотничьим промыслом то на Са
халине, то в Приморье, то в хо

лодных водах Анадырского зали
ва, то в Якутии. Мир людей,
встречаемых Барсом, многообра
зен: это русские, ороки, эскимо
сы, тунгусы, китайцы, американ
цы. Но если для ороков или тун
гусов охота является естествен
ным промыслом, источником
пропитания, то американцы для
писателя  это браконьеры, пре
зревшие неписаные законы дикой
природы. 

Самукава подводит читателя
к тому, что представители той
или иной местности являются
носителями особых нравов, при
вычек, внешности. Например, ав
тор совсем кратко говорит о мол
чаливой жене Барса, которая до
замужества жила в глухой дерев
не, затерянной гдето среди рав
нины Токати. При этом он пишет
о необычном для японцев свет
лом цвете кожи женщины, заост
ряет внимание на контрасте в ха
рактерах супругов. Упоминания
о таких различиях, акцент на де
талях позволяет сделать предпо
ложение, что предки жены Барса
могли быть айнами. Ведь именно
у айнов (в сравнении с японца
ми) обнаруживается депигмента
ция кожи, ее осветление, и имен
но на равнине Токати расположе
ны айнские поселения на Хок
кайдо. 

Противоположности усматри
ваются и в представлении Барса
об американцах, которые, на
взгляд героя, «водившего знаком
ство с русскими и орочонами в
глухих местах Приморья и Саха
лина»5, более культурны. 

В «Браконьерах» образы або
ригенов Сахалина единичны и
косвенно соотносятся с концеп
цией произведения. В других
книгах Самукавы эта тема полу
чает свое продолжение: в «Мифе»
(1940) подробно воссоздается
мир ороков, а в «Записках о Сага
рэне» (1941) эпизодически рису
ются будни сахалинских айнов. 

Так, в «Мифе» повествование
ведется со слов старейшины рода
Сёродзея. Герой книги тщательно
записывает историю древнего
племени, предки которого были
выходцами из Сибири. Сопле
менники Сёродзея пересекли за
мерзший Татарский пролив (в
тексте  пролив Мамия6) и двину
лись на север Сахалина. Глава ро
да Шуни привел свой клан на но
вые земли, создал поселение
(позже названное японцами Ота
су; оно находится недалеко от со
временного г. Поронайск). В
«Мифе» детально описываются
семейнобытовые отношения

ороков, средства их жизнедея
тельности, связанные с богатым
миром окружающей природы. 

В прозе Самукавы представле
на реальная жизнь малочислен
ных сообществ островных абори
генов в первой четверти ХХ в.,
рассказывается об их этнической
уникальности, о созвучном при
роде общественном и бытовом
укладе, о мифологичности созна
ния. 

ХИДЭО ОГУМА 
И ЕГО ПОЭМА ОБ АЙНАХ

Писатель, поэт и художник
Хидэо Огума (19011940) родил
ся на Хоккайдо. В 1914 г. семья
Огумы в надежде поправить свои
финансовые дела переезжает на
Карафуто, в город Томариоро (в
настоящее время  г. Томари на
Сахалине). Не имея образования,
Огума испробовал множество
профессий: работал кузнецом,
подковывал лошадей, выходил на
промысел в море, собирал мор
скую капусту, рубил дрова. В
1921 г. его призывают в армию.
Спустя год он поступает на рабо

ту в издательство одной из хок
кайдских газет, где начинает пи
сать очерки, стихи и рассказы.
Женившись, Огума возвращается
на Карафуто. Первый успех при
ходит к поэту в 1920х гг. Он при
соединяется к «Обществу проле
тарских поэтов», читает в перево
дах книги русских революционе
ров, пишет сатирические произ
ведения и критические статьи о
современном состоянии литера
туры. Художественное наследие
Огумы, стремившегося отказать
ся от классических форм япон
ских стихов, невелико  три не
большие книжки. 

Подобно многим своим совре
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менникам, Огума являлся по
клонником русской культуры:
любил Пушкина и Гоголя, Мая
ковского и Есенина, писал свои
стихи о России, о ее прославлен
ных героях. Обобщенный образ
русского народа у поэта наиболее
удачно представлен в стихотворе
нии «О Волгарека!»: 

О Волга, ты мужества символ,
Ты течешь по великой стране,
Что диктует законы истории. 
Как хочу я назвать тебя
Рекой Справедливости, Волга!7

Тема единства народа и при
роды, когда стихии отражают мир
человеческого существования,
продолжается и в «Летящих са
нях» (1935)  самом объемном
произведении Огумы. В этой по
эме прославляется могучий дух
сахалинских айнов, противостоя
щих неукротимым силам север
ной зимы:

Зима рванулась в атаку &
Как будто наотмашь
Ладонью
Ударили по щеке…
На какое&то время растерянно
И природа, и люди застыли…
Бурая кожа земли
За вечер
Покрылась чистейшим снегом8.

Этнографический материал
представлен Огумой в контексте
поэтического описания бытового
устройства жизни «маленького»
народа. Айны вступают в борьбу
с природной стихией, их поро
дившей и кормящей. Неукроти
мость и ярость зимних ветров со
звучна духовной и физической
стойкости айнов, жизнь которых
в условиях суровой зимы вос

принимается как высшая цен
ность. 

Лаконично и экспрессивно на
фоне скудной сахалинской при
роды Огума рисует людей, гото
вящихся к «вторжению ветра и
снега». При описании естествен
ного колорита сахалинской зимы
Огума поднимает и вопросы со
циальной справедливости:

Северяне, с их чуткостью 
к переменам,

Тщательностью и быстротой,
Готовились встретить зиму.
Готовились
Каждый по&своему:
Имеющий деньги & по&своему,
Не имеющий денег & по&своему9.

Климатические реалии Саха
лина даются поэтом как художе
ственное обобщение, не привя
занное к какомулибо конкретно
му географическому месту. Айны
рассматриваются Огумой как
особое сообщество людей, близ
ких природе, но и всякий раз ока
зывающихся в состоянии сопер
ничества с окружающим их ми
ром. Воспеваемое в поэме непре
одолимое желание жизни стано
вится отличительной чертой все
го айнского народа. 

«САХАЛИНСКИЕ» ГЕРОИ
КЭНДЗАБУРО ОЭ 

Кэндзабуро Оэ (род. в 1935),
как и Такубоку Исикава, никогда
не был на Сахалине. Но его инте
рес к коренным народам Дальне
го Востока обнаруживает себя в
нескольких произведениях этого
писателя. 

Проза Оэ, удостоенного Нобе
левской премии (1994), автобио
графична, наполнена сложными
ассоциациями и философским
подтекстом. В число таких про
изведений попадает и рассказ
«Собачий мир» (1964), в котором
этнографический материал, вве
денный в сюжетную линию, свя
зан с раскрытием жизненных ус
тремлений главного героя  мо
лодого человека, называемого в
книге «младшим братом» повест
вователя. 

Известие о нахождении
«младшего брата», потерянного
во время эвакуации, застает писа
теля в окрестностях Абасири на
Хоккайдо во время знакомства с
сахалинскими переселенцами 
нивхами и ороками. Необходи
мость встречи с «братом» в Токио
вынуждает героя отказаться от
запланированной встречи со ста
рым шаманом. Сложный харак
тер «брата», его представление о

мире соотносятся повествовате
лем со всем тем, что он знает о са
халинских аборигенах. Размыш
ления о жизни коренных народов
Южного Сахалина, волею судьбы
оказавшихся на Хоккайдо, стано
вятся средством понимания и
ценностных ориентиров всех ге
роев рассказа. Именно поэтому
упоминания о нивхах и ороках в
«Собачьем мире» не эпизодичны,
а максимально объемны и естест
венным образом вплетены в худо
жественное повествование. 

В начале рассказа Оэ ставит
сложный вопрос  в чем причина
несчастий его современников,
принадлежащих к малочислен
ным этническим сообществам.
Главный герой так вспоминает
свое посещение Абасири: «У ме
ня был план встретиться со ста
рым орокомшаманом, который
выколол себе глаз, чтобы поло
жить конец злоключениям своего
народа. Но это не помогло орокам
вернуть благоденствие. Покинув
под предводительством шамана
Южный Сахалин, они стали бро
дить по Хоккайдо, выполняя са
мую тяжелую и грязную работу, и
в конце концов добрались до ок
рестностей Абасири на севере
Хоккайдо. Корреспондент мест
ной газеты, служивший мне про
вожатым, высказал мысль: не в
том ли причина их злоключений,
что они страшатся жизни вдали
от моря, омывающего Южный
Сахалин?»10. Но если для писате
ля поступок шамана становится
знаком высокой ответственности
за свой народ, то «младший
брат», напротив, видит в этом на
силие ороков над избранным ими
предводителем. «В том, что на
Южном Сахалине старик вышиб
себе глаз,  говорит за ужином ге
рой,  может и есть какойто ша
манский смысл, но все равно я
уверен, он не по собственной воле
сотворил такое, его соплеменни
ки заставили, это уж точно. А уж
потом старик  он ведь шаман,  не
стал жаловаться, не стал и оби
жаться»11.

На взгляд писателя, страдания
сахалинских переселенцев вызва
ны тем, что аборигены во всем ру
ководствуются инстинктом. Жи
вущие на протяжении многих
столетий охотой и рыбным про
мыслом они и на Хоккайдо про
должают искать «оленьи леса и
кетовые реки»12. Но эти поиски,
сопряженные с тяжелой физичес
кой работой, не приносят желае
мого результата. Поэтому и буду
щее этих народов видится иллю
зорным. 
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Вопрос о том, есть ли перспек
тивы в сохранении малочислен
ными народами своей этнической
целостности, поднимался писате
лем и прежде. В романе «Опоз
давшая молодежь» (1962) основ
ной становится тема «обманутого
поколения», в контексте которой
звучит и частное размышление о
судьбах народов Дальнего Восто
ка. «Айны, гиляки, ойроты  на
циональные меньшинства, но
ведь они тоже японцы <…> Прав
да, айны, охраняющие свою чис
тоту, превратились чуть не в му
зейный экспонат, но гиляки и ой
роты, те ассимилировались с
японцами. Какой процесс более
здоровый? На это так просто не
ответишь. Составляют ли такад
зёсцы национальность, как, на
пример, гиляки,  я не знаю. Но
если, смешавшись с остальными
японцами, они ведут в Сугиока
жизнь поденных рабочих, это для
них, я думаю, не так уж и пло
хо»13  такую позицию занимает
один из героев книги, отражаю
щий мировоззрение людей своего
времени. 

Тема аборигенов Сахалина не
исчерпывается только именами
названных выше авторов. Упоми
нания о коренных народах Саха
лина можно найти и в прозе
Тайдзюна Такэды, и в романах
Харуки Мураками (в том числе и
в феноменально известном
«1Q84»). Причины, побуждаю
щие японских писателей и в на
ши дни обращаться к различным
этнографическим сведениям,
многообразны. Чаще всего, обра
зы коренных народов все еще вы

полняют функцию экзотическо
го, малоисследованного и вместе
с тем притягательного для худо
жественного освоения материала.
В творческих устремлениях раз
ных писателей можно увидеть и
попытки идентификации себя,
своего народа с ближайшими по
региону соседями. Поиски своего
места в мире, отождествление се
бя с другими народами в художе
ственном контексте не случайны.
Возможно, что просуществовав
шая до революции Мэйдзи (1868)
изоляция Японии от внешнего
мира, определенная генетическая
«чистота» японской нации и ряд
других факторов как прямо, так и
косвенно оказывали воздействие
на выбор японскими писателями
определенной тематической па
радигмы, связанной с Сахалином. 

АБОРИГЕНЫ САХАЛИНА 
В НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА

По данным Всероссийской пе
реписи 2002 г., коренное населе
ние Сахалинской области пред
ставлено только нивхами (0,45% 
2450 человек от всего более полу
миллионного населения области
 546.500 человек) и уйльта
(0,06%  341 человек), число ай
нов ничтожно мало14. Историк
М.С.Высоков пишет, что «разру
шение среды обитания и тради
ционного образа жизни, <…> мас
совый переход на русский язык
как основное средство межэтни
ческого и внутриэтнического об
щения привели к стремительной
утрате нивхами и уйльта того эт
нического своеобразия, которое
отличает один народ от друго
го»15. 

В последующие историколи
тературные периоды и вплоть до
настоящего времени проблема
коренных народов Сахалина в
литературе отошла на второй
план  и не только в произведени
ях японских писателей, но и рус
ских. В круг предпочтений массо
вой аудитории конца ХХ  начала
ХХI вв. история и судьбы мало
численных этносов не входят. В
своем большинстве читатели ори
ентированы на поиск в литерату
ре собственного отражения, чаще
всего идентифицируемого с так
называемой «титульной» нацио
нальностью. 

Художественная литература в
силу своей специфики не дает
полной и объективной характе
ристики этнических сообществ
Сахалина. Литературный текст
отражает одну из форм представ
ления писателей об окружающей

их действительности. Однако и
эта форма в совокупности с науч
ным познанием (этнографией,
культурологией и другими спе
циальными дисциплинами) поз
воляет увидеть различные спект
ры картины мира малочисленных
народов в интерпретации извне,
«со стороны». Но убывающий на
протяжении ХХ в. интерес писа
телей к образам коренных наро
дов фиксирует общественные на
строения и, как следствие, тема
тический выбор и художествен
ные предпочтения читателей. 
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