
Коренные народы Сахалина и Курил





 На Сахалине, как и во всех областях Земли, окружающая нас природа 
формировалась в течение многих тысячелетий. Значительную роль в этом 
сыграли ледники. С наступлением ледников похолодало, образовались 
большие участки безлесной тундры. Древние оледенения оказали 
существенное влияние на формирование рельефа, особенно береговых 
очертаний Мирового океана и колебания его уровня (60 тыс. лет назад). Как 
результат этих процессов образовалась древняя суша – Охотия. К ней 
относят юго-западное побережье Камчатки, Сахалин, Хоккайдо и частично 
острова Курильской гряды. Именно тогда по сухопутным “мостам” началось 
продвижение древних животных: мамонтов, шерстистых носорогов, 
овцебыков, лошадей, северных оленей. Эти животные были главной 
добычей древних охотников, которые, преследуя добычу, пришли за ними 
на Сахалин и дальше на юг Охотии. Ориентировочные пути миграции 
указаны на рисунке. Так на реке Тымь, недалеко от села Адо-Тымово, 
найдена древнейшая стоянка, которая относится к периоду палеолита –
“Древнему Каменному веку” (20-25 тыс. лет назад). На смену ему пришёл 
неолит – “Новый Каменный век” (примерно 7 тыс. лет назад). 



В эту эпоху совершенствуются техника изготовления орудий из камня. 
Люди научились мастерить плоты, лодки, лыжи, а так же стали делать 
первую глиняную посуду. В эпоху неолита на Сахалинской области сложилось 
несколько археологических культур, которым насчитывается от 5 до 7 тыс. 
лет. При отступлении ледников и потеплении климата возникло множество 
озёр и болот; тундра и степи сменились редколесьем, увеличивались 
площади с обильной растительностью. На севере Сахалина, в бассейне р. 
Тымь и её притоков, были найдены горшки и орудия из камня. Находки в 
этих поселениях объединяются в древнюю культуру рыболовов и сухопутных 
охотников. Культура получила название – “Имчинская”. Другие племена, 
расселяясь с материка, остановившись на северо-востоке Сахалина, основали 
другую – “Северосахалинскую” культуру (4 тыс. лет назад). Постепенно 
осваивая новые охотничьи угодья в тайге и тундре, некоторые родовые 
группы древнего населения продвигались на юг острова. Здесь на юге 
острова (3,5-4 тыс. лет назад) предки нивхов встретились с племенами 
предков айнов. Это означает, что в неолите сохранялись миграционные пути, 
которые археологи называют “Обсидиановые тропы”, проходившие с юга на 
север острова и далее в низовья Амура.



 Айны – исконные аборигены Японских островов, но подъём уровня Мирового 
океана (около 6 тыс. лет назад), вызвав активное наступление вод на сушу, 
заставил эти племена искать другие места обитания. В результате они 
переселились на Сахалин и другие, близлежайшие к Хоккайдо, острова –
Кунашир, Шикотан, Итуруп. Возможно, что небольшие группы предков айнов 
перебравшись на юг Сахалина с Хоккайдо, постепенно растворились среди 
местного населения (около 6-7 тыс. лет назад). В результате, на юге Сахалина 
выделяют: “Южносахалинскую” и “Анивскую” культуры.

 Около 4 тыс. лет назад, предки айнов начинают переселяться на Курилы. 
Установлено, что местные жилища, орудия из камня и керамические сосуды на 
Шикотане, Кунашире, Итурупе и других островах, включая Симушир, имеют 
множество общих черт. Здесь, на Курильских островах, выделяют: 
“Южнокурильскую” культуру.

 Похолодание климата привело к сокращению количества животных. Из-за чего 
древние племена начали осваивать прибрежные районы Сахалина и Курил. 
Там они начинают заниматься рыболовством и охотой на морских животных, 
что даёт им достаточное количество мяса и шкур. Особую роль сыграло 
перемещение небольших групп морских охотников из северных районов 
Охотского и Берингова морей. Среди них были предки коряков, алеутов и 
эскимосов. Племена Сахалина и Курил заимствовали у них некоторые виды 
орудий, например – гарпуны.





























Окончательно вопрос о том, откуда пришли айны так и не решен. Известно 
лишь, что, когда японцы высадились на Хонсю, значительная часть его уже 
была заселена айнами. Об этом свидетельствуют, в частности, строки одной из 
старейших японских книг, датированной 712 годом: «Когда наши августейшие 
предки спустились с неба на лодке, на этом острове они встретили несколько 
варварских племен, наиболее свирепыми из которых были айны». Упоминание 
об айнах мы находим и в древней китайской хронике, относящейся к эпохе 
Ханьской династии (189 год до н.э.—30 год н.э.). О том, что айны населяли 
Японские острова еще до появления здесь японцев, говорят и «раскопки» 
лингвистов. Они выявили множество наименований, объяснить которые 
можно лишь с помощью айнского языка. Английский ученый-миссионер Дж. 
Бэтчелор высказал предположение, что название горы Фудзияма произошло от 
айнского «хучи», или «фучи», что в переводе означает «богиня огня».

Обосновывая свою гипотезу, Дж. Бэтчелор отмечал, что японцы, 
перенимая айнские названия, как правило, сильно искажали их звучание. То же 
самое, по мнению английского исследователя, произошло и с названием 
священной японской горы. Он считает, что иероглифическое значение слова 
Фудзияма — «гора богатства» — меньше соответствует облику потухшего 
вулкана, чем первоначальное айнское название — «хучи нубури», что означает 
«гора богини огня». Культ богини огня всегда был развит у айнов, поэтому 
вполне естественно, что они назвали вулкан ее именем. С течением времени, 
согласно гипотезе, айнское «хучи» превратилось в японском языке в «фудзи», а 
вместо «нубури», что в переводе с айнского означает «гора», был подставлен 
японский эквивалент — «яма».





В эпоху первых контактов с японцами айны
жили обособленными кланами, которые носили 
имена различных диких зверей: медведя, лисы, 
совы, ястреба. Культура айнов находилась на 
неолитической ступени развития. Однако это не 
помешало айнам долгие годы быть грозными 
соперниками японцев. Военная экспансия японцев 
встречала героическое сопротивление айнов, 
японские войска не раз терпели жестокие 
поражения. Однако силы были неравными. К XIII 
веку почти все айны были выселены на Хоккайдо 
или ассимилировались с японцами. Когда во второй 
половине прошлого века началось массовое 
заселение японцами Хоккайдо, айнов потеснили и 
здесь, на острове.

Сегодня айны живут лишь возле городов 
Асахигава и Муроран, рядом с озером Акан и на 
мысе Эримо.

Язык айнов — загадка для исследователей. 
До сих пор не доказано его родство с другими 
языками мира, xoтя лингвисты делали много 
попыток сопоставить айнский язык с другими 
языками. Его сопоставляли не только с языками 
соседних народов — корейцев и нивхов, но и с 
такими «далекими» языками, как иврит и 
баскский. У айнов весьма оригинальная система 
счета. Они считают «двадцатками». Таких 
понятий, как «сотня», «тысяча», у них нет. Число 
100 айны выражают, как «пятью двадцать», 110 —
«шестью двадцать без десяти». Система счета 
усложняется тем, что к «двадцаткам» нельзя 
прибавлять, от них можно лишь отнимать. Так, 
например, если айн захочет сообщить, что ему 23 
года, он скажет так: «Мне семь лет плюс десять 
лет, вычтенные из дважды двадцати лет».



Основой хозяйства айнов с давних времен были рыболовство и охота на морского и лесного зверя. Все необходимое для жизни 
они добывали неподалеку от дома: рыбу, дичь, съедобные дикие растения, луб вяза и крапивное волокно для одежды. 
Земледелием почти совсем не занимались. Охотничье вооружение айнов составляли лук, длинный нож и рогатина. Широко 
применялись различные западни и ловушки. В рыбной ловле айны издавна использовали «марек» — острогу с подвижным 
поворотным крючком, захватывающим рыбу. Рыбу ловили нередко по ночам, привлекая ее светом факелов.
По мере того, как остров Хоккайдо все плотнее заселялся японцами, охота потеряла главенствующую роль в жизни айнов. 
Одновременно возрос удельный вес земледелия и домашнего животноводства. Айны стали возделывать просо, ячмень, 
картофель. 
Сейчас айны, живущие близ моря и рек, стараются сочетать земледелие с животноводством и рыболовством для того, чтобы 
застраховаться от неудачи в каком-либо виде хозяйства. Одно сельское хозяйство прокормить их не может, потому что земли, 
оставшиеся у айнов, сухие, каменистые, неплодородные. Многие айны вынуждены сегодня покидать свои родные поселки и 
отправляться на заработки в город или на лесозаготовки





Дискриминация, которой подвергаются айны, заставляет их 
считать свою национальность чуть ли не несчастьем, пытаться 
максимально приблизиться по языку и образу жизни к японцам.

Айнская деревушка обычно обнесена невысокой оградой из 
неотесанных жердей. На ночь внутрь ограды загоняют лошадей, 
свиней, которые днем пасутся на свободе, предоставленные самим 
себе.

Большинство айнских семей ныне живет в домах японского типа, 
но можно увидеть и традиционное жилище айнов — каркасный 
деревянный дом с обшивкой и кровлей из тростникового камыша, с 
плотно утрамбованным глиняным полом. В центре такого жилища —
очаг, вдоль стен — чуть приподнятые над полом спальные нары. В углу 
ларь, в котором хранится домашний скарб. С особой заботой айны
берегут старинные мечи — семейные реликвии, которые передаются 
из поколения в поколение и ценятся превыше всего.

В хозяйстве много резной деревянной посуды собственного 
производства: корыта, плошки, блюда, подносы.





Национальная айнская кухня состоит главным 
образом из растительной и рыбной пищи. Хозяйки 
знают много разнообразных рецептов студней, 
супов из свежей и сушеной рыбы. В прежние 
времена распространенной приправой к пище 
служил особый сорт беловатой глины.

Национальная одежда айнов — халат, 
украшенный ярким орнаментом, меховая шайка или 
венок. Раньше материал для одежды ткали из 
полосок луба и волокон крапивы. Теперь 
национальную одежду шьют из покупных тканей, но 
украшают ее богатой вышивкой. Почти каждая 
айнская деревня имеет свой особый рисунок 
вышивки. Встретив айна в национальной одежде, 
можно безошибочно определить, из какой он 
деревни.

Вышивки на мужской и женской одежде 
разнятся. Мужчина ни за что не наденет одежду с 
«женской» вышивкой, и наоборот.

До сих пор еще на лицах айнских женщин 
можно увидеть широкую татуировочную кайму 
вокруг рта, что-то вроде нарисованных усов. 
Татуировкой украшают лоб и руки до локтя. 
Нанесение татуировки очень болезненный процесс, 
поэтому его обычно растягивают на несколько лет. 
Руки и лоб женщина чаще всего татуирует лишь 
после замужества.



Кстати о замужестве. В выборе спутника жизни айнская женщина пользуется 
значительно большей свободой, чем женщины многих других народов Востока. Айны 
вполне справедливо считают, что вопросы брака касаются в первую очередь тех, кто в него 
вступает, и в меньшей степени всех окружающих, в том числе родителей жениха и невесты. 
От детей требуют, чтобы они с почтением выслушали родительское слово, после чего они 
вольны поступать, как пожелают. За айнской девушкой признается право свататься к 
приглянувшемуся ей юноше. Если сватовство встречает согласие, жених покидает своих 
родителей и переселяется в дом невесты. Выйдя замуж, женщина сохраняет свое прежнее 
имя.

Айны дают имена детям не сразу после рождения, как это делают европейцы, а в 
возрасте от одного года до десяти лет, а то и позже. Чаще всего имя айна отражает 
отличительное свойство его характера, присущую ему индивидуальную черту, например: 
Эгоистичный, Грязнуля, Справедливый, Хороший оратор, Заика и т. п. Прозвищ у айнов нет, в 
них нет надобности при подобной системе имен.

Много внимания айны уделяют воспитанию и обучению детей. Прежде всего, считают 
они, ребенок должен научиться слушаться старших: своих родителей, старших братьев и 
сестер, взрослых вообще. Послушание, с айнской точки зрения, выражается, в частности, в 
том, что ребенок говорит со взрослыми лишь тогда, когда они сами к нему обращаются. Он 
должен быть все время на виду у взрослых, но при этом не шуметь, не докучать им своим 
присутствием.

Мальчиков воспитывает отец семейства. Он учит их охотиться, ориентироваться на 
местности, выбирать кратчайшую дорогу в лесу и многому другому. Воспитание девочек 
возлагается на мать. В случаях, когда дети нарушают установленные правила поведения, 
совершают оплошности или проступки, родители рассказывают им различные поучительные 
легенды и истории, предпочитая это средство воздействия на психику ребенка физическому 
наказанию.







Интересны некоторые обычаи и нормы этикета, соблюдаемые айнами. Если вы, например, 
хотите войти в чужой дом, то прежде чем переступить порог, надо несколько раз кашлянуть. После 
этого можно входить при условии, однако, что вы знакомы с хозяином. Если же вы пришли к нему 
впервые, следует подождать, пока хозяин сам выйдет вам навстречу. 

Войдя в дом, необходимо обогнуть очаг справа и, скрестив непременно босые ноги, 
расположиться на циновке напротив сидящего в аналогичной позе хозяина дома. Никаких слов 
говорить пока не надо. Несколько раз учтиво кашлянув, сложите руки перед собой и потрите 
кончиками пальцев правой руки ладонь левой, потом наоборот. Хозяин выразит свое внимание к вам 
тем, что будет повторять за вами движения. В ходе этой церемонии необходимо справиться о 
здоровье вашего собеседника, пожелать, чтобы небеса даровали благополучие хозяину дома, затем 
его жене, его детям, остальным его родственникам и, наконец, его родному селу. После этого, не 
переставая потирать ладони, можете кратко изложить цель вашего визита. Когда хозяин станет 
поглаживать свою бороду, повторите за ним движение и одновременно утешьте себя мыслью, что 
официальная церемония скоро закончится и беседа пойдет в более непринужденной обстановке. На 
потирание ладоней уйдет не менее 20—30 минут. Это соответствует айнским представлениям о 
вежливости.



Айнский фольклор богат эпическими песнями. Айны любят групповые танцы — довольно 
медленное переступание то в одну, то в другую сторону, сопровождаемое хлопками и 
речитативным пением в такт танца.

Танцы сменяются разнообразными и оригинальными национальными играми. Самая 
популярная из них, пожалуй, «укара». Один из игроков становится лицом к деревянному шесту 
и крепко держится за него руками, а другой бьет его по обнаженной спине длинной палкой, 
завернутой в мягкую материю, а то и вовсе без материи. Игра прекращается, когда избиваемый 
издает крик или отскакивает в сторону. На его место встает другой...

Не торопитесь возмущаться жестокостью айнских игрищ. Здесь есть одна хитрость. Чтобы 
выиграть в «укара», надо обладать не столько терпимостью к боли, сколько умением наносить 
удары так, чтобы создать у зрителей иллюзию сильного удара, на самом же деле едва касаться 
палкой спины партнера.



В айнских селениях у восточной стены домов можно увидеть обструганные ивовые палочки 
различных размеров, украшенные пучком стружек, перед которыми айны совершают 
молитвы. Люди, незнакомые с религиозными верованиями айнов, нередко принимают эти 
палочки, инау, как называют их айны, за символические изображения богов. Это не так. У 
айнов нет идолов, так же, как нет у них шаманов-профессионалов. Инау — не изображения 
божества, а жертва, дар, принесенный ему. С помощью инау айны выражают богам свое 
почтение, передают свои пожелания, просьбы благословить людей и лесных зверей, 
благодарят богов за содеянное. Специальных культовых помещений у айнов нет. К 
восточной стене дома, где ставят инау, айны приходят помолиться, отправляясь в дальний 
путь или на охоту, и сюда же идут, вернувшись из путешествия.
Инау можно встретить и на морском берегу, в местах, откуда уходят на рыбную ловлю. Здесь 
дары предназначаются двум морским богам-братьям. Старший из них злой, он навлекает на 
рыбаков различные беды; младший — добрый, покровительствующий людям. Айны 
выказывают почтение обоим богам, но питают симпатию, естественно, только ко второму.
По поверию айнов, мир создало некое верховное существо. Но строительные работы, в 
частности острова Хоккайдо, вели два «промежуточных бога» — бог-мужчина и бог-
женщина. Богине был доверен западный участок, а богу восточная и южная части острова.
Бог-мужчина тотчас же принялся за порученное ему дело, а богиня, встретив подружку, 
довольно долго судачила с ней о том о сем, а потом, чтобы уложиться в срок, сделала свою 
работу наспех, кое-как. И вот в результате ее недобросовестности западное побережье 
острова Хоккайдо и скалистое и неровное... Эту легенду айны-мужчины очень любят 
повторять своим женам.









Ни́вхи (нивх. нивах, нивух, нивхгу, ньигвнгун; устар. гиляки) — малочисленная 
народность на территории Российской Федерации.Самоназвания: нивх — «человек», 
нивхгу — «люди».



Нивхские дети. Сахалин, 1903 год



Нивхи заселили Сахалин в период позднего плейстоцена, когда 
остров был соединен с Азиатским материком. Но с окончанием 
ледникового периода океан поднялся, и нивхи оказались 
разделенными Татарским проливом на 2 группы.

Полагают, что самое раннее упоминание о нивхах в истории —
китайские хроники XII века. В них говорится о народе гилями (кит. 吉
列迷 Jílièmí), который был в контакте с правителями монгольской 
династии Юань в Китае. Контакты русских с нивхами начались в XVII 
в., когда здесь побывали казаки-землепроходцы. Первым русским, 
писавшим о нивхах в 1643 году, был Василий Поярков, который 
называл их — гиляки. Это название надолго закрепилось за нивхами. 
В 1849—1854 гг. на Нижнем Амуре работала экспедиция Г. И. 
Невельского, основавшего г. Николаевск. Год спустя здесь стали 
селиться русские крестьяне. Российская империя получила полный 
контроль над землями нивхов после Айгунского договора 1856 г. и 
Пекинского договора 1860 г.







Происхождение и языковая принадлежность Нивхи — прямые потомки древнейшего 
населения Сахалина и низовьев Амура. Существует точка зрения, что предки 
современных нивхов, северо-восточных палеоазиатов, эскимосов и индейцев — звенья 
одной этнической цепи, охватывавшей в далёком прошлом северо-западные берега 
Тихого океана.

Нивхов отождествляют с археологической охотской культурой, занимавшей в 
древности более широкий ареал, чем современная территория нивхов. Носители данной 
культуры, мисихасэ, были изгнаны из Японии в 7 в. н. э.

Нивхи относятся к палеоазиатскому типу монголоидной расы.



По языку и культуре нивхи близки народам, разговаривающим на 
палеоазиатских языках (чукчи, коряки и др.), и чаще всего 
объединяются с ними в общую группу[5]. Среди хозяйственных 
областей на первом месте по значимости у нивхов всегда стояла рыбная 
ловля. Сырая и вяленая (реже — варёная и жареная) рыба составляет 
основу традиционной кухни. Важную роль в нивхском хозяйстве играли 
охота, собирательство и собаководство.

Религиозные верования нивхов основывались на анимизме и 
промысловом культе, вере в обитавших повсюду духов — на небе, на 
земле, в воде, тайге. Каждый медведь считался сыном хозяина тайги, 
поэтому охота на него сопровождалась обрядами промыслового культа. 
Медвежий праздник отмечался в январе или феврале, в зависимости от 
клана. Медведя ловили, выращивали и выкармливали на протяжении 
нескольких лет в загоне. Во время празднования медведя наряжали в 
специальный костюм, водили по домам, угощали из резной деревянной 
посуды. После чего зверя приносили в жертву, стреляя из лука. У головы 
убитого медведя ставили кушанье, «угощая» его. Затем медведя 
свежевали, соблюдая множество правил. В отличие от других народов 
Амура нивхи кремировали умерших, сжигая их на огромном костре в 
тайге под ритуальные плачи.











Группа танцующих нивхов. 




