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В данной статье приводится краткий обзор документов, пред-
ставленных в каталоге рукописных и ксилографических источ-
ников о Хоккайдо, Сахалине и Курильских островах из собрания 
Библиотеки Университета Хоккайдо. Среди обширнейшего спи-
ска были выявлены материалы, которые затрагивают тему пере-
мещения населения, происходившего в северных регионах Япо-
нии в последней трети XIX — начале XX в. Исследование выделяет 
основные виды источников по представленной тематике, опи-
сывает обстоятельства и причины их создания. При проведе-
нии анализа материалов каталога было определено три важней-
ших блока источников, каждому их них посвящена отдельная 
часть работы. В первой части дана характеристика документов 
по истории внутренней миграции японского населения из цен-
тральных районов страны на Хоккайдо. Анализируется влияние 
этого процесса на жизнь коренных жителей острова и измене-
ние их численности. Во второй и третьей частях рассматрива-
ются источники, детально описывающие травматичные события 
по переселению сахалинских айнов на Хоккайдо и северокуриль-
ских айнов на Шикотан после подписания Санкт‑Петербургского 
договора между Россией и Японией в 1875 г. Представлены свя-
занные с переселением вопросы, которые нашли отражение 
в путевых заметках, отчётах и мемуарах видевших его полити-
ческих деятелей. Охарактеризована информация об экспедициях 
и инспекционных поездках японских чиновников, проводивших 
изучение Курильских островов в период Мэйдзи.
Ключевые  слова:  айны, коренной народ, Японская империя, 
миграционные процессы, Хоккайдо, Курильские острова.
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The paper provides a brief analysis of the documents presented 
in the catalogue of manuscripts and woodblock sourceson Hokkaido, 
Sakhalin, and the Kuril Islands from the collection of the Hokkaido 
University Library. Among the catalogue’s extensive list of items, there 
are materials that are devoted to the topic of population movement 
that took place in the northern regions of Japan between the last third 
of the nineteenth and the early twentieth centuries. The research iden-
tifies the main types of sources on the subject, describes the circum-
stances and reasons. During the analysis, three most important blocks 
of sources were identified, and a separate part of work is devoted 
to each of them. The first part characterizes the documents on the his-
tory of internal migration of the Japanese population from the central 
regions of the country to Hokkaido. It also analyses the influence 
of this process on the indigenous peoples of the island and the change 
of the number of inhabitants. The second and third parts examine 
the sources describing the traumatizing events of the resettlement 
of the Sakhalin Ainu to Hokkaido and the Ainu from the Northern Kuril 
Islands to the island of Shikotan after signing the Treaty of Saint Peters-
burg between Russia and Japan in 1875. The paper presents the issues 
related to the resettlement, which are reflected in the travelling notes, 
reports and memoirs of political figures who witnessed it. The expedi-
tions and inspection trips of Japanese officials who explored the Kuril 
Islands during the Meiji period are described.
Keywords: Ainu, indigenous people, Japanese Empire, migration pro-
cesses, Hokkaido, Kuril Islands.

ВВЕДЕНИЕ

Освоение Японской империей северных регионов и при-
граничное размежевание с Россией привели к возникнове-
нию миграционных процессов, которые затронули Сахалин, 
Курильские острова и Хоккайдо. Переселенческая политика 
правительства Мэйдзи оказала огромное влияние на корен-
ных жителей этих островов. Часть аборигенов была вынужде-
на изменить место своего проживания, а другая — столкнуть-
ся с наплывом японских колонистов.

Проблема миграции на землях, традиционно заселённых 
айна ми, в последней трети XIX — начале XX в. осталась без долж-
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ного внимания в отечественной историографии. Её изучение 
требует анализа источников на японском языке. Особенно инте-
ресны документы, которые нашли отражение в каталоге руко-
писных и ксилографических источников по Хоккайдо, Сахалину 
и Курильским островам из собрания Библиотеки Университета 
Хоккайдо [10]. Согласно В.В. Щепкину, в основу данных матери-
алов «легли письменные источники, которые собирали и копи-
ровали по всей стране для составления официальной истории 
Хоккайдо под эгидой губернаторства острова в 1910—1930‑х гг.» 
[6, p. 97—98].

Таким образом, изучение документов каталога становится 
важной задачей, благодаря решению которой можно ввести 
их в российский научный оборот, а также открыть неизвест-
ные страницы этнической истории народов Дальнего Восто-
ка. В данном исследовании предпринята попытка охаракте-
ризовать источники по представленной тематике и выделить 
основные вопросы, которые в них затрагиваются. Кроме того, 
в рамках работы над проектом, поддержанным Российским 
научным фондом, будет создан русскоязычный аннотирован-
ный каталог этих материалов.

ИСТОЧНИКИ ПО ПРОБЛЕМАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ЯПОНЦЕВ 
НА ХОККАЙДО

Проблемам колонизации Хоккайдо и внутренней мигра-
ции, которая началась после присоединения острова к Япо-
нии, посвящены третья глава каталога под заглавием «Период 
деятельности Бюро освоения Хоккайдо» (開拓使時代, кайтаку-
си дзидай) и четвёртая глава «Переселение и колонизация» 
( 移 住・ 開拓, идзю: ・кайтаку). Кроме того, документы по мигра-
ционным процессам и их влиянию на жизнь коренного насе-
ления северных регионов располагаются в пятой главе «Айны» 
(アイヌ民族, айну миндзоку), шестой главе «Курильские остро-
ва» (千島列島, тисима ретто:) и седьмой главе «Остров Сахалин» 
( カ ラフト島, карафуто то:).

Значительная часть источников по истории Хоккайдо пред-
ставляет собой отчёты, составленные различными админи-
стративными органами (Бюро освоения Хоккайдо, Админи-
страция уезда Исикари, Администрация префектуры Саппоро 
и пр.). Эти документы посвящены введению новых законов 
и правил, результатам проведения реформ, учёту численности 
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населения. Они позволяют изучить историю развития острова 
в самых разнообразных сферах: сельское хозяйство, рыболов-
ство и охота, промышленность, добыча угля, заготовка лесо-
материалов, строительство морского и наземного транспорта, 
образование и пр.

Вместе с тем в каталоге часто встречаются доклады мест-
ных чиновников, сделанные по итогам инспекционных поез-
док. В них сообщается подробная информация об особенно-
стях климата, типе почв и площади угодий, состоянии дорог 
и рынков в различных районах острова (Ибури, Хидака, Тока-
ти, Кусиро, Нэмуро, Китами, Тэсио, Исикари).

Важной задачей администрации Хоккайдо был надзор за 
переселенцами. Правительство Мэйдзи стимулировало при-
ток японцев на новую территорию. Создавался позитивный 
имидж острова, который описывался как место, богатое море-
продуктами и плодородными землями [10, p. 122]. Многие 
самурайские семьи, потерявшие свои владения и привилегии 
в результате прошедших в стране реформ, переехали в север-
ный регион. Согласно источникам, среди мигрантов были быв-
шие вассалы кланов Токугава (из дер. Ямакоси), Инада (из уезда 
Сидзунай), Сираиси (из г. Сэндай) и др. [10, p. 178]. Переселение 
происходило целыми кланами, для них предусматривались 
финансовые преференции и льготы. В каталоге можно найти 
сборник документов, где говорится о порядке возмещения быв-
шим самураям дорожных расходов, а также о предоставлении 
им ссуд и кредитов [10, p. 179].

Наиболее массовой стала сельскохозяйственная колониза-
ция, вследствие чего значительная доля мигрантов приходи-
лась на крестьян [4, c. 106]. Тем не менее в числе переселен-
цев были люди самых разных профессий: рыбаки, торговцы, 
шахтёры и строители. Как и бывшие самураи, они зачастую 
переезжали не поодиночке, а группами, скооперировавшись 
с другими людьми из родной местности [11]. Таким образом, 
в документах, посвящённых колонизации Хоккайдо, постоян-
но фигурирует термин «групповая миграция» (団体移民, дан-
тай имин).

Органы местного самоуправления следили за  изменением 
числа домохозяйств, состоянием колониальных поселений, 
оказывали вновь прибывшим помощь по возделыванию 
земель. Под руководством Бюро освоения Хоккайдо в 1887 г. 
был создан труд «История колониальной миграции», где опи-
сываются поселения колонистов в уездах Муроран, Хоробэцу, 
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Сидзунай и деревнях вокруг Саппоро. Департаментом колони-
зации Правительства Хоккайдо составлено краткое описание 
каждой из 101 группы колонистов, прибывших с начала  эпохи 
Мэйдзи по 1898 г. [10, p. 181].

В результате масштабной переселенческой кампании число 
жителей Хоккайдо с 1869 по 1886 г. выросло в пять раз и соста-
вило 300 тыс. чел. В 1922 г. оно достигло 2 млн чел. [11].

Освоение острова и увеличение количества переселенцев 
оказали негативное влияние на положение айнов, вынужден-
ных изменить традиционный образ жизни и столкнувших-
ся с трудностями в вопросах землепользования. Мигранты 
вытесняли их с плодородных земель, вынуждали переселять-
ся из родных деревень. Реформы в отношении коренного насе-
ления отражены в документах, которые перечислены в начале 
пятой главы каталога. Источники описывают меры по «забот-
ливому воспитанию» аборигенов, содержат исследования 
уровня их жизни, изменения в количестве домохозяйств. Кро-
ме того, в каталоге размещены ходатайства об урегулирова-
нии споров, возникающих между мигрантами и коренными 
жителями по поводу рыболовных участков.

Если в результате миграции японское население  острова 
увеличивалось, то численность айнов на Хоккайдо сокраща-
лась. Такая негативная тенденция привлекла внимание вла-
стей и стала поводом для проведения Отделом здраво охра не‑
ния префектуры Саппоро в 1883 г. исследований, посвящённых 
этой проблеме [10, p. 249]. В результате выяснилось, что при-
чин для уменьшения количества айнов было несколько. 
Во‑первых, введённые правительством запреты на традицион-
ные виды деятельности (охота и рыболовство) привели к тому, 
что с конца 1870‑х гг. общины, не приспособившиеся к новым 
реалиям, стали страдать от голода. В этой связи в 1885 г. чинов-
ник префектуры Саппоро, посетивший дер. Нибутани, ука-
зал в своём докладе на необходимость оказания материаль-
ной помощи айнам, которые стремились развить фермерские 
хозяйства [10, p. 249].

Во‑вторых, рост количества мигрантов спровоцировал ряд 
эпидемий. Помимо оспы, кори и венерических болезней, к концу 
периода Мэйдзи увеличилась заболеваемость лёгочным тубер-
кулёзом. Однако неправильным будет сказать, что численность 
айнов катастрофически снизилась. Согласно данным японских 
исследователей, айнское население с 1870‑х до 1920‑х гг. умень-
шилось примерно на 7%: в 1873 г. на Хоккайдо насчитывалось 
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16 272 представителя коренного народа, в 1926 г. — 15 247 чел. 
Тем не менее на фоне резкого роста количества жителей Хок-
кайдо из‑за мигрантов доля айнов резко сократилась с 15% 
в 1873 г. до 0,06% в 1926 г. [13, p. 122].

ИСТОЧНИКИ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ САХАЛИНСКИХ АЙНОВ 
НА ХОККАЙДО

Как в истории русско‑японских отношений, так и в исто-
рии айнов большое значение имел Санкт‑Петербургский дого-
вор 1875 г. По нему Россия передала Японии гряду Курильских 
островов к северу от Урупа в обмен на отказ от притязаний 
на Сахалин. В соответствии с договором подданные на уступае-
мых территориях были свободны в выборе страны проживания.

Часть айнского населения Южного Сахалина выбрала 
в качестве места жительства Японию и должна была поки-
нуть остров. Согласно данным японских чиновников, таких 
айнов насчитывалось 841 чел. [10, p. 121]. Ответственным орга-
ном за проведение переселения стало Бюро освоения Хоккай-
до. Подготовка данного мероприятия активно обсуждалась 
в переписке между различными ведомствами организации. 
Сохранилась переписка главного отделения бюро, располагав-
шегося в Саппоро, и его сахалинского филиала, в которой рас-
считывались расходы на переезд жителей Сахалина [10, p. 290].

Документы, затрагивающие тему миграции сахалинских 
айнов, располагаются в четвёртой и седьмой главах катало-
га. Источники зафиксировали разногласия в кругах японской 
администрации по поводу политики в отношении данной 
категории мигрантов.

В октябре 1875 г. правительство Японии временно разме-
стило айнов в районе мыса Соя. В исследовательской лите-
ратуре отмечается, что после этого Бюро освоения Хоккай-
до не направило ни одного судна на Сахалин, чтобы забрать 
семьи переселенцев, поэтому некоторые семьи остались раз-
делены государственной границей [1, с. 52]. В целом как отече-
ственные, так и японские исследователи (С.Ч. Лим, В.А. Тураев, 
Тосиюки Акидзуки и пр.) негативно оценивают действия бюро 
по организации переезда и урегулированию жизни предста-
вителей народа. Эксперты утверждают, что политика в отно-
шении мигрировавших на Хоккайдо айнов осуществлялась 
без учёта их мнения.

Е.С. Юкляевских
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После переселения айнов в Соя глава бюро Курода Киётака 
приказал перевезти их в местность Цуйсикари (уезд Исика-
ри, расположенный недалеко от Саппоро), чтобы они начали 
заниматься там сельским хозяйством. Японский историк Така-
кура Синъитиро предполагал, что часть айнов планировалось 
отправить на работы в угольные шахты Хоронай, открытые 
Бенджамином Лайманом, одним из американских советников 
хоккайдского правительства [7, p. 127]. Таким образом, пересе-
ленцы рассматривались в первую очередь как ресурс дешё-
вой рабочей силы.

Айны, привыкшие заниматься охотой и рыболовным про-
мыслом, не могли согласиться с планами администрации. 
Они настаивали на том, чтобы остаться в местечке Соя, кото-
рое отделено от Сахалина лишь небольшим проливом и отку-
да в ясную погоду можно увидеть родные края [2, с. 29].

В поддержку айнов выступил главный инспектор Бюро 
освое ния Хоккайдо Мацумото Дзюро, который пытался на-
ладить диалог между старейшинами айнов и чиновника-
ми. Он пользовался популярностью среди местного населе-
ния как справедливый и прямолинейный человек. Зачастую 
представители народа сопровождали Мацумото во время ин-
спекционных поездок [8]. 25 мая 1876 г. он направил Куро-
да «Доклад ную записку о мерах в отношении сахалинских 
 айнов», где высказал своё несогласие с переселением в Цуйси-
кари [10, p. 121]. Каталог содержит оригинал документа, а так-
же две копии, находящиеся в составе разных сборников. Разно-
гласия с главой бюро по данному вопросу явились причиной 
отставки инспектора Мацумото [10, p. 290].

В июне — июле 1876 г. он совершил последнюю служебную 
поездку от р. Исикари до р. Токати с целью исследования тер-
ритории. Переселение айнов в Цуйсикари было осуществле-
но 23 июня 1876 г. без ведома инспектора во время его путеше-
ствия. С айнами обошлись достаточно жёстко: их под дулами 
огнестрельных орудий перевезли в уезд Исикари. По итогам 
поездки Мацумото составил отчёт, в который поместил письмо 
с мнением, осуждающим деятельность бюро. В нём инспектор 
заявил о намерении сложить с себя полномочия [10, p. 121]. Затем 
он отправился в свой родной г. Цуруока, где подал прошение 
об отставке и провёл остаток жизни, занимаясь сельским хозяй-
ством и писательством [12]. В каталоге имеются мемуары, днев-
ники и сборники сочинений Мацумото Дзюро, описывающие 
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его деятельность на Хоккайдо, в том числе подробности трав-
матичных событий, связанных с переселением айнов.

Кроме источников, посвящённых процессу переселения, 
в каталоге имеются статистические документы, характери-
зующие миграцию айнов. Правительство Мэйдзи периодиче-
ски проводило их перепись. Сохранились регистрационные 
списки айнов западного побережья Сахалина, составленные 
в 1868—1874 гг. Там значатся жители каждой деревни с указа-
нием имён, семейного положения и возраста [10, p. 288].

Вместе с тем каталог содержит перепись населения уезда 
Исикари, куда были перевезены сахалинские айны. В ней раз-
мещена информация об общем количестве домохозяйств, чис-
ленности, профессиях подданных с 1875 г. [10, p. 124]. В 1875 г. 
были также составлены посемейные списки сахалинских 
айнов, мигрировавших на Хоккайдо. Они разделены на две 
части, и одна из них фиксирует данные о тех, кто смог вер-
нуться на Сахалин [10, p. 291]. Исследователи отмечают, что 
условия проживания на Хоккайдо оказались неподходящими 
для представителей народа и многие нелегально перебрались 
обратно на родину. В частности, в 1893—1895 гг. 85 айнов, полу-
чивших разрешение японских властей посетить могилы род-
ственников на Сахалине, не захотели возвращаться на Хок-
кайдо.  Всего к началу XX в. в Россию уехало около 200 чел. 
Численность сахалинских айнов на Хоккайдо уменьшилась 
и в связи с прошедшей в 1886—1887 гг. эпидемией холеры 
и оспы. По данным отечественного автора В.А. Тураева, в этот 
период погибло около половины из них — 358 чел. [5, с. 221].

ИСТОЧНИКИ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ  
СЕВЕРОКУРИЛЬСКИХ АЙНОВ  
С о. ШУМШУ НА о. ШИКОТАН

По условиям Санкт‑Петербургского договора Россия пере-
дала Японии права на 18 Курильских островов. Официальную 
церемонию по случаю данного события провели на о. Шумшу 
19 сентября 1875 г. Со стороны Японии присутствовал ответ-
ственный по развитию Курильских островов Тамэмото Токи-
то, со стороны России — уполномоченный по передаче Куриль-
ских островов И. Матюнин. Осенью 1875 г. они совершили 
поездку и провели сходы населения на Шумшу, Симушире 
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и Урупе [5, с. 220]. По итогам данного мероприятия И. Матю-
нин составил документ, в котором указал фамилии жителей 
островов (айнов и алеутов) и размер их задолженности перед 
российским купцом А.Ф. Филиппеусом [10, p. 265]. Тамэмото 
также подготовил отчёт об обстановке на осмотренных зем-
лях [10, p. 266].

Острова были включены в «Курильскую область» Японии 
и находились в ведении отделения Бюро освоения Хоккайдо 
в Нэмуро. В сентябре 1875 г. их посетил и глава бюро Курода 
Киётака. Его сопровождал офицер восьмого ранга Сато Хидэа-
ки, описавший путешествие в своих заметках [10, p. 265].

Согласно В.А. Тураеву, после заключения Санкт‑Петер бург‑
ского договора около 100 айнов на о. Шумшу стали японски-
ми подданными [5, с. 219]. Изучив перечень содержащихся 
в каталоге источников по данной проблеме, можно сделать 
вывод, что японское правительство активно исследовало тер-
ритории, отправляло экспедиции на Шумшу, оказывало мате-
риальную помощь коренному населению. Каталог содержит 
отчёты об инспекционных поездках и путевые дневники 
японских чиновников, посещавших острова. В этих докумен-
тах представлены посемейные списки жителей, инструкции, 
передаваемые местным управляющим, таблицы с расчётом 
расстояний, характеристики природно‑климатических усло-
вий, флоры и фауны, заметки об особенностях ведения рыбо-
ловного промысла. Материалы по Курильским островам рас-
полагаются в шестой главе каталога.

Одной из основных тем, затрагиваемых в источниках, ста-
ло переселение айнов Шумшу на Шикотан в 1884 г. Причин 
для этого было несколько. С одной стороны, японское прави-
тельство опасалось, что айны Северных Курил будут тяготеть 
к России [5, с. 219]. С другой стороны, Шумшу находился очень 
далеко от административного центра (1200 км от г. Нэмуро), 
что затрудняло контроль над его населением и делало снаб-
жение острова дорогостоящим [1, с. 55].

Организацией переезда занималась Администрация пре-
фектуры Нэмуро. В Библиотеке Университета Хоккайдо сохра-
нился дневник чиновника администрации с описанием поезд-
ки на Шумшу губернатора Садамото Юдзи, члена Палаты 
советников Ясуба Ясукадзу, заместителя главы Министерства 
внутренних дел Ёсикава Акимаса и других государственных 
деятелей для решения вопроса миграции курильцев. Документ 
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включает информацию об обстоятельствах переселения, а так-
же материалы записей разговоров со старейшиной [10, p. 266].

В исследовательской литературе отмечается, что айнское 
население сначала отказывалось от идеи покинуть родной 
остров. Тем не менее Садамото удалось уговорить местного 
старейшину, пообещав ему дальнейшую помощь со стороны 
правительства префектуры. Под давлением администрации 
айны Шумшу (97 чел.) согласились на переезд [9].

Губернаторство приняло меры по улучшению благосостоя-
ния переселенцев: на Шикотане построили жилищную инфра-
структуру, привезли необходимый инвентарь для ведения 
рыболовства и скотоводства, предоставили медицинское обслу-
живание и пр. Перечисленная деятельность зафиксирована 
в сборниках документов, подготовленных различными ведом-
ствами Администрации префектуры Нэмуро [10, p. 249, 268].

Несмотря на предпринятые усилия, судьба курильцев ока-
залась непростой. Новые условия обитания и освоение непри-
вычных видов хозяйственной деятельности привели к изме-
нению их рациона. Это ослабило организм и способствовало 
распространению различных болезней, в частности цинги 
и туберкулёза [1, с. 56]. Таким образом, уже к концу XIX в. 
погибла почти половина переселившихся аборигенов. В нача-
ле XX в. их численность продолжала снижаться [5, с. 220]. 
В 1923 г. под эгидой Администрации Хоккайдо было проведено 
исследование условий жизни айнов на Шикотане [10, p. 270]. 
Особенности жизни северокурильских айнов описаны в рабо-
те смотрителя о. Шикотан Судзуки Ситиро «Остров Шикотан 
и положение коренного населения» [10, p. 268].

После отбытия коренного населения Шумшу и соседние 
острова стали необитаемыми. Там развивался рыболовный 
промысел, на котором были заняты сезонные рабочие. В кон-
це XIX в. активную деятельность на этих землях планировало 
начать Общество освоения Курильских островов (千島方向議会, 
Тисима хо:ко: гикай), основанное в 1892 г. лейтенантом Гундзи 
Сагэтада. Он отправил на Курилы несколько сотен отставных 
моряков для того, чтобы построить посёлки, выращивать зер-
но, ловить рыбу и охранять приграничные территории. Пла-
ны Гундзи Сагэтада не смогли реализоваться в полной мере, 
однако была организована Первая японская антарктическая 
экспедиция под руководством Сирасэ Нобу [3, с. 117]. В катало-
ге можно найти его записки о проведении данной экспедиции 
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в 1893—1895 гг., в ходе которой была совершена зимовка 
на о. Шумшу. В источнике описаны климат, флора и фауна, 
рыбный промысел на острове [10, p. 270].

Слабая заселённость и отдалённое расположение Северных 
Курильских островов способствовали процветанию в реги-
оне браконьерской деятельности. В частности, в 1882 г. эки-
пажи пяти иностранных браконьерских судов из Великобри-
тании, США, Дании и других стран прибыли на о. Ушишир 
и ограбили более 30 проживавших на нём айнов, забрав у них 
соль [10, p. 267]. С переездом северокурильских айнов на Шико-
тан проблема обострилась. Это вынудило губернатора префек-
туры Нэмуро Юдзи Садамото направить министру внутренних 
дел Ямаката Аритомо просьбу об укреплении северных границ 
и передаче территорий к северу от о. Уруп под юрисдикцию 
Министерства военно‑морского флота [10, p. 267]. Незаконная 
добыча ресурсов и судебные разбирательства, возникающие 
вследствие неё, описываются в отчётах и путевых дневниках 
японских чиновников, посещавших Курилы в 1870—1890‑х гг.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Переселенческой политике японского правительства и осо-
бенностям жизни коренного населения в условиях колониза-
ции северных территорий посвящены самые разнообразные 
документы, находящиеся в Библиотеке Университета Хок‑
кайдо. Их можно разделить на несколько видов.

Большинство источников являются нормативно‑правовы-
ми актами. Среди них отчёты различных ведомств, доклады 
местных чиновников о результатах проведённых инспекцион-
ных поездок, правила для мигрантов, прибывающих с целью 
освоения новых земель, и пр.

Важную часть каталога составляют источники личного 
происхождения, которые представляют собой путевые дневни-
ки, записки и мемуары японских государственных деятелей.

В каталоге присутствуют документы, содержащие стати-
стические данные. Это посемейные списки и реестры насе-
ления в различных уездах Хоккайдо, на Курильских островах 
и Сахалине. К этой группе можно также отнести исследования 
условий жизни айнов, которые проводились с целью выясне-
ния причин уменьшения их численности и корректировки 
имеющейся этнической политики.
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Рассмотренные в каталоге документы затрагивают обшир-
ный круг тем. Подавляющее большинство официальных 
отчётов и статистических материалов отражают динамику 
миграции населения из различных регионов Японии на Хок-
кайдо. В них говорится о положении японских переселенцев, 
условиях их труда и быта, увеличении количества колони-
альных поселений.

Миграция привела к тому, что доля айнского населения 
на Хоккайдо значительно снизилась. Источники фиксируют 
трудности, возникшие у айнов в вопросах землепользования 
и владения рыболовными участками. Трансформация усло-
вий жизни, вытеснение с родных земель привели к голоду, 
эпидемиям и значительному снижению их благосостояния.

Кроме того, найдены источники, детально описывающие 
травматичную для айнов историю переселения с Сахалина 
на Хоккайдо в 1875 г. Они принадлежат перу главного инспек-
тора Бюро освоения Хоккайдо Мацумото Дзюро. Сохранились 
составленные им доклады, отчёты, а также мемуары на япон-
ском и китайском языках.

Материалы не обошли вниманием тему переселения айнов 
с о. Шумшу на о. Шикотан. Отчёты поездок японских государ-
ственных деятелей на Северные Курильские острова содер-
жат подробности организации переезда и записи бесед с пред-
ставителями народа.

В результате территориального размежевания с Рос сией 
и дальнейшей политики правительства Мэйдзи население 
Курильских островов сократилось. Северные Курилы оказа-
лись необитаемыми и плохо контролировались ввиду уда-
лённости от административного центра. Это делало при-
граничные японские территории на севере уязвимыми для 
иностранных браконьерских судов. С другой стороны, коло-
низация Хоккайдо привела к росту населения на острове, 
которое во второй половине XIX в. увеличилось более чем 
в пять раз.

Переселение айнов Курил и Сахалина трагическим обра-
зом повлияло на дальнейшую их судьбу. Резкое изменение 
места жительства и видов хозяйственной деятельности спро-
воцировали рост заболеваемости и смертности. Ассимиля-
ционная политика привела к практически полному исчез-
новению курильской и сахалинской ветви айнов, а также 
сильному обеднению и сокращению численности айнов 
на Хоккайдо.
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