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Уважаемый читатель! 

Настоящий номер «Краеведческого бюллетеня» посвящен 
проблемам древней истории Сахалина, Курильских островов 
и сопредельных с ними территорий. В нем представлены мате
риалы III археологических чтений, посвященных памяти 
Р. В. Козыревой. 

Римма Васильевна Козырева (Чубарова) была первым 
советским археологом, работавшим на наших островах в 
1954—1957 гг. и положившим начало планомерным и широ
комасштабным исследованиям в Сахалинской области. 

С 1988 г. по инициативе Сахалинского областного отделе
ния Всероссийского общества охраны памятников истории и 
культуры, Сахалинского областного краеведческого музея и 
Южно-Сахалинского государственного педагогического ин
ститута в Южно-Сахалинске ежегодно проводятся козырев-
ские чтения. Здесь встречаются и обсуждают итоги минувше
го полевого сезона, обмениваются информацией и мнениями 
археологи Сахалинской области, Владивостока, Хабаровска, 
Магадана, Петропавловска-Камчатского и других районов 
Дальнего Востока. Материалы предшествующих археологи
ческих чтений были опубликованы только в виде тезисов вы
ступлений. В этом году, учитывая интерес жителей Сахалин
ской области и археологов-специалистов к проблемам древ
ней истории этого региона, оргкомитет конференции и коорди
национный совет Общества изучения Сахалина и Курильских 
островов решили опубликовать полностью материалы III ко-
зыревских чтений. Финансирование этого предприятия осу
ществлено за счет средств, предоставленных Обществом изу
чения Сахалина и Курильских островов, Сахалинским фон
дом культуры, Сахалинским отделением ВООПИиК и архео
логической лабораторией научно-исследовательского сектора 
Южно-Сахалинского ЮСГПИ. 

Редколлегия 



В. А. Голубев 

Р. В. КОЗЫРЕВА И ЕЕ РОЛЬ В АРХЕОЛОГИИ 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В январе 1991 г. в г. Южно-Сахалинске прошли уже III 
археологические чтения памяти Р. В. Козыревой. Задумывая 
подобные встречи археологов и краеведов, организаторы — 
активисты Сахалинского областного отделения Всероссий
ского общества охраны памятников истории и культуры пла
нировали привлечь внимание широкой общественности к на
сущным проблемам изучения, охраны и пропаганды памят
ников археологии. Наряду с обменом информацией о послед
них свидетельствах древней истории «островной землицы», 
интересных находках своих коллег-дальневосточников, пред
полагалось обратиться к отдельным выводам Р. В. Козыре
вой в свете новой интерпретации. 

С именем Р. В. Козыревой — известной советской иссле
довательницы древних островных культур каменного века — 
связано начало успешных археологических раскопок в 1950-
60-х гг. на о. Сахалине и Курильских островах. Именно она 
в те годы разработала основные положения культурно-хроно
логической схемы островной археологии, ввела в научный 
оборот ряд приоритетных положений о развитии древних ку
льтур на о. Сахалине. 1 

Крупным научным достижением явился ее вывод о суще
ствовании в неолите Северного Сахалина локальных культур, 
наличия нескольких гончарных традиций. По сути, уже тогда 
Р. В. Козырева определила принципиальные различия в куль
турном развитии северных и южных районов Сахалина, что 
явилось основанием для выделения северосахалинской и юж
носахалинской неолитических культур. Многие из положений 
и выводов Р. В. Козыревой, изложенные в ее последнем мо
нографическом исследовании, продолжают оставаться теоре
тической базой, своеобразным критерием для сравнительной 
характеристики новых археологических материалов. 

К сожалению, в последние годы имя Р. В. Козыревой как-
то стало все меньше упоминаться в публикациях сахалинских 
археологов, и что самое худшее — появились попытки пред
ставить ее поистине научный подвиг как простое переобсле
дование археологических памятников, часть которых осмат
ривалась и изучалась японскими учеными на Сахалине и Ку
рильских островах в 30-е гг. 

РИММА ВАСИЛЬЕВНА КОЗЫРЕВА (ЧУБАРОВА) 
Фотография 1950 г. из фотоархива Ленинградского отделения Инсти-

тута археологии АН СССР, 



Наметившийся в 70—80-е гг. процесс накопления и осмыс
ления археологических материалов по культурам каменного 
века на Сахалине и Курильских островах позволил частично 
переосмыслить некоторые взгляды Р. В. Козыревой. Откры
тия 90-х гг. послужили вескими основаниями внести серьез
ные коррективы в ранние культурно-хронологические схемы. 
Однако при всех успехах сахалино-курильской археологии 
последних лет имя и дело Р. В. Козыревой нельзя превращать 
просто в символ, т. к. результаты ее исследований продолжа
ют оставаться отправной точкой многих теоретических разра
боток в области изучения древних островных культур. 

К началу своих «сахалино-курильских археологических 
странствий», как называла Р. В. Козырева многочисленные 
полевые сезоны, проведенные на островах, она подошла впол
не сформировавшимся исследователем, получившим прекрас
ную базовую научную подготовку. Навыки серьезной поиско
вой работы она получила в отрядах ленинградской археоло
гической школы. Многолетнее сотрудничество с А. П. Оклад
никовым, Н. Н. Гуриной, С. А. Арутюновым, работа в архео
логических экспедициях на северо-западе СССР, на далекой 
Чукотке — все это способствовало становлению Р. В. Козыре
вой как серьезного исследователя древних культур. Только 
положительные отзывы о ней мне часто приходилось слышать 
от А. П. Окладникова. А во время одной из недавних встреч 
С. А. Арутюнов поделился интересными воспоминаниями о со
трудничестве с Р. В. Козыревой в период совместных работ 
на Чукотке. 

Многие археологи, так или иначе общавшиеся с Р. В. Ко
зыревой, отмечали ее душевную теплоту, неутомимую энер
гию поиска, уважение к оппонентам с одновременной твердо
стью в отстаивании своих научных взглядов. Наиболее пол
но все эти прекрасные черты характера Риммы Васильевны 
проявились в экспедициях на Сахалине и Курильских остро
вах. 

В 1954 г. специальный сахалинский отряд Дальневосточ
ной археологической экспедиции проводит, под ее руководст
вом, обследования на юге и севере острова, в этом же году 
начинаются раскопки поселения Стародубское II в Долин-
ском районе. Тщательный анализ добытых археологических 
материалов при сравнительной характеристике веществен

ных комплексов окружающих территорий дает ей основание 
высказать положение о возможности сближения поселения 
Стародубское II по времени с приморскими культурами и да
тировать этот памятник концом II-I тыс. до н. э. 

Затем последовали разведки и раскопки большой группы 
древних поселений: Сусуйской стоянки, Верхней Санноса-
вы, Второй Пади, группы стоянок в Невельском районе и т. д. 
Пи результатам этих работ Р. В. Козырева выделила еще 
один этап в древней истории Сахалина и назвала его «куль
турой раковинных куч». Позднее она наметила несколько 
хронологически различных периодов в развитии выделенной 
культуры. Детальный анализ обнаруженного при раскопках 
каменного, костяного инвентаря явился основой для градации 
большой группы стоянок, существовавших на острове с 1 тыс. 
до н. э. до второй половины II тыс. н. э. 

\ Намечая в хронологических границах внешне единой ку
льтурной традиции две группы стоянок с раковинными куча
ми: раннюю и позднюю, Р. В. Козырева тем самым заложила 
концепцию формирования основы охотской культуры на Саха
лине. К сожалению, некоторые исследователи, занимавшиеся 
этой проблемой, поставив знак равенства между культурой 
раковинных куч и охотской, ошибочно говорили о внезапно
сти появления последней на Сахалине, примерно, в V—-IV вв, 
до н. э. 2 По сути, еще на начальном этапе своих работ Р. В. Ко
зырева указывала на существование неолитических исто
ков формирования охотской культуры. Это положение об ав-
тохтонности охотской культуры было доказано результатами 
археологических исследований А. А. Василевского. 3 

Поистине научным подвигом явились проведенные Р. В. Ко
зыревой и ее сподвижниками широкие по масштабу археоло
гические изыскания на северном Сахалине. На береговых 
террасах р. Тымь, Ноглики, Имчин, Аскасай была обнаруже
на большая группа стоянок. С помощью местных краеведов 
проводились раскопки жилищ вблизи Ноглик. Анализируя 
археологический инвентарь, Р. В. Козырева выделила изде
лия, заметно сохранившие древние традиции в обработке ка
мня. В публикациях приводится описание серийных орудий 
на пластинчатых отщепах, пластин с ретушированными кра
ями, вкладышей, нуклеусов, близких по форме к конусовид
ным. Широкое присутствие в каменном инвентаре северосаха-
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линских памятников изделий микролитического характера 
свидетельствует, по мнению Р. В. Козыревой, о существова
нии довольно раннего этапа неолитической культуры на ост
рове. При этом она допускала вероятность обнаружения в 
дальнейшем памятников более раннего, чем неолитический, 
этапа в древней культуре Сахалина. 

Это предложение подтвердила небольшая коллекция мик
ропластинок, собранная в 1963—1965 гг. на стоянке Имчии 
вблизи пос. Ноглики сотрудником Сахалинского областного 
краеведческого музея В. В. Вязовской. К сожалению, эти не
обычайно выразительные находки остались для Р. В. Козы
ревой неизвестными и не вошли в монографию «Древний Са
халин», вышедшую в Ленинграде в 1967 г. 

Позднее в комментариях и письмах она высоко оценила 
имчинскую коллекцию В. В. Вязовской, а также открытый в 
1973 г. В. О. Шубиным бескерамический комплекс стоянки 
Такое II на юге Сахалина. Большой интерес у Р. В. Козыре
вой вызвали материалы стоянки Адо-Тымово, с которыми ей 
удалось ознакомиться в 1978 г. В этом году по приглашению 
В. О. Шубина она посетила Сахалин, принимала участие в 
раскопках древних поселений Озерск I, Имчин II. Здесь же 
в полевом лагере на берегу р. Имчин сотрудники археологи
ческой экспедиции ЮСГПИ продемонстрировали найденные 
ими в районе пос, Адо-Тымово грубые каменные орудия на 
отщепах, скребла, нуклеусы, близкие по типу к леваллуаз-
ским. Основную массу адо-тымовских артефактов Р. В. Ко
зырева однозначно отнесла к изделиям достаточно архаично
го, палеолитического облика, вспомнив при этом о своих 
предположениях 60-х гг. относительно донеолитического эта
па древней истории острова. 

Завершая описание археологических изысканий Р. В. Ко
зыревой 50—60-х гг., следует вспомнить о разведочных рабо
тах, проведенных на Курильских островах совместно с сот
рудниками Сахалинского областного краеведческого музея 
Г. И. Жарныльской и Н. И. Залесским. Наиболее детально 
изучались стоянки на о. Итуруп: Касаткинская и Куйбышев
ская. Одновременно проводились сборы подъемных материа
лов с частичной шурфовкой на островах Кунашир, Шикотан, 
Парамушир. Сопоставляя инвентарь курильских и сахалин
ских археологических памятников, Р. В. Козырева высказала 
идею о различных путях развития древних культур этих ре
гионов.4 

Рассматривая в ретроспективе «сахалйно-курильскйе ар
хеологические странствия» Р. В. Козыревой, следует оцени
вать их как первоначальный этап островной археологии в 
советской исторической науке. Эти открытия как бы припод
няли занавес над входом в огромную кладовую тайн и зага
док древней истории нашей области. Р. В. Козырева оказа
лась необычайно талантливым проводником для многих ее 
последователей, посвятивших свою жизнь изучению остров
ных древностей. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
1 Козырева Р. В. Древний Сахалин. — Л. , 1967. 
2 Шубин В. О. Локальный вариант охотской культуры на о. Сахалине. 

— Автореф. канд. дисс. — Новосибирск, 1977. — С. 6. 
3 Василевский А. А. Формирование охотской культуры на Сахалине 

(1 тыс. до н. э.). — Автореф. канд. дисс. — Кемерово, 1990. 
4 Чубарова Р. В. Неолитические стоянки на о. Итуруп //Советская ар

хеология. — 1960. — № 2. — С. 128—138. 
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М. М. Прокофьев 

КИМУРА СИНРОКУ (1903—1941) — 
ПИОНЕР АРХЕОЛОГИИ КАРАФУТО 

(неизвестные страницы жизни) 

В 1954 г., когда на Сахалине начал свои исследования 
специальный отряд Дальневосточной археологической экс
педиции ЛО ИИМК(ИА) АН СССР под руководством 
Р. В. Козыревой (Чубаровой), остров являлся белым пятном 
на археологической карте страны. 

Материалы с археологических памятников Северного и 
Южного Сахалина, собранные в дореволюционный период 
И. А. Лопатиным, И. С. Поляковым, Л. Я- Штернбергом, 
Б. О. Пилсудским, Н. В. Кириловым и другими русскими ис
следователями, оказались разрозненными по различным му
зеям страны и в большинстве своем так и не были опублико
ваны. Работы японских археологов на Южном Сахалине 
(Карафуто) в 1905—1945 гг. также оставались вне поля зре
ния советских ученых. 

Между тем степень изученности древних памятников на 
Южном Сахалине в период правления губернаторства Кара
футо была гораздо выше, чем в северной части острова, где 
этому не уделялось совершенно никакого внимания. 

Поэтому на начальном этапе исследований на Сахалине 
Р. В. Козырева в значительной мере опиралась на археоло
гические коллекции, хранящиеся в Сахалинском областном 
краеведческом музее. Вот что она пишет об этом: «Когда ар
хеологи отряда приступили к... работе, они имели в своем 
распоряжении лишь две-три небольшие, плохо документиро
ванные археологические коллекции, хранящиеся в централь
ных музеях, да несколько коллекций, оставшихся от времен 
японской оккупации. Японские коллекции были документиро
ваны еще хуже. И для того, чтобы заставить эти запыленные 
каменные орудия и глиняные горшки что-то сказать о людях, 
когда-то трудившихся над их изготовлением, надо было мно
го и кропотливо поработать. В конце концов нам удалось ис
пользовать их в качестве хотя бы не совсем полноправных, 
но довольно ценных источников».1 

Среди японских археологических коллекций, с которыми 
ознакомилась в фондах музея Р. В. Козырева, основную часть 
составляли материалы, собранные в ходе разведок и раско
пок японским археологом Кимура Синроку и его братьями 
Синдзабуро и Хитоси на Южном Карафуто в 1930—1939 гг. 
(их насчитывается в музее более 3.000 единиц хранения). 2 

Несмотря на то, что в монографии Р. В. Козыревой пря
мо не названо имя Кимура Синроку, 3 тем не менее она неод
нократно ссылается в своей работе на японские коллекции 
музея при описании Сусуйской стоянки, 4 а также стоянок 
Шебунино (Минами Найоси), 5 Волково (Тей), 6 г. Невельска 
(на Гражданской улице и северной окраине города), 7 Верх
няя Санносава, Рорей 8 и поселения Промысловое (Тарайка). 9 

Р. В. Козырева совершенно правильно отмечает, что «... ни 
в публикациях, часто труднодоступных (особенно японских), 
ни в наших музеях не было сколько-нибудь полного комплек
са археологического материала и стратиграфических дан
ных...».1 0 Необходимо было провести новые исследования, в 
частности, рекогносцировочные раскопки. Это и было сдела
но Сахалинским отрядом Дальневосточной экспедиции. 1 1 

За сравнительно короткий срок (с 1954 по 1957 гг.) отря
дом под руководством Р. В. Козыревой была проделана ра
бота огромной научной значимости. Фактически заново «бы
ли обследованы многие участки западного и восточного бе
регов южной и средней частей острова — западный берег на 
участке Невельск—Холмск и Рыбновск—Александровск, бе
рега залива Анива.., Терпения на участках Остромысовка-
Ай-Кирпичное и Поронайск-Промысловая, северо-восточное 
побережье острова в районе п. Ноглики и т. д.». 1 2 При этом 
только «в южной части острова (Долинском, Невельском, 
Анивском, Поронайском... районах)... найдено 15 новых посе
лений или стоянок древнего человека». 1 3 

Без знания материалов русских дореволюционных, совет
ских и зарубежных ученых (главным образом японских), до
бытых трудом огромных усилий, сделать это было бы прак
тически невозможно. 

Значение этих материалов для понимания развития древ
них культур на Южном Сахалине необычайно велико. И роль 
Р. В. Козыревой*здесь столь же велика, как и роль Кимура 
Синроку — являющихся пионерами археологии Сахалина. 



Кимура Синроку по праву принадлежит приоритет в of-
крытии и исследовании древнейшей на острове керамики ти
па Сонин, памятников культуры дземон, сацумон, яеи, а так
же тяси (часи) — фортификационных укреплений айнов. Со
бранные в то время археологические коллекции были частич
но опубликованы им в «Сообщениях краеведческой лабора
тории Кимура». 1 4 Но основная часть коллекций, к сожале
нию, осталась недоступной для специалистов. 

Подготовка к изданию этих коллекций и введение их в 
широкий научный оборот — одна из задач, которую мы ста
вим перед собой. Начало этому уже положено. 1 5 

В советской археологической литературе нет сведений о 
жизни и деятельности японского археолога Кимура Синроку. 
Их можно найти только в японских публикациях. Его жизнь 
— яркий пример служения делу, которому он отдал всего 
себя. Он умер в возрасте 38 лет — в расцвете творческих 
сил. Но дело, начатое им, не пропало даром. Значение сде
ланного им в то время еще предстоит оценить ученым. 

Кимура Синроку родился 25 декабря 1903 г. в селе Мияу-
чи волости Нагатое уезда Симамаки на о. Хоккайдо (рис. 1). 

Отец Кимура Синроку Ясомацу — уроженец из местности 
Ното префектуры Исикава. Первоначально носил фамилию 
Арасава, но после женитьбы вошел в семью жены и взял ее 
фамилию — Кимура. Он был плотником высокой квалифика
ции. Семья Кимура Ясомацу до переезда на Карафуто жила 
в Нохоро близ г. Саппоро. Об этом свидетельствует тот факт, 
что Кимура Синроку начальную школу Тоохоку, в которой 
учился, называет родной. В детстве Кимура Синроку неодно
кратно посещал с отцом и братьями парк Оодоори и щуаей 
при университете Хокудай. 1 6 

По приезде на Карафуто в 1918 г. семья Кимура обосно
валась в пос. Нагахама (ныне Озерский). Отец Кимура под
рядился строить здание начальной школы и помещение об
щественных собраний. На заработанные деньги он смог ку
пить рыболовный участок и небольшую шхуну. Однако в 
1930 г. судно Кимура потерпело крушение, на котором поги
бли два наемных работника. Это привело в упадок его хозяй
ство. 

С 1918 по 1922 гг. Кимура Синроку учился в гимназии Ка
рафуто. 1 7 После окончания гимназии в марте 1922 г. выехал 
в г. Токио. По приезде в г. Токио в мае того же года Кимура 
Синроку устроился на работу учеником в желудочно-кишеч

ную поликлинику Минамитаисо в районе Акасава. Одновре
менно он поступил в Институт физики. 1 8 Но учиться Кимура 
Синроку пришлось недолго. В 1924 г. он был призван в ар
мию, где служил в гвардейской части. В 1926 г. демобилизо
вался и возвратился домой. Собирался продолжить учебу в 
институте, но престарелые родители просили его остаться. 
«Обдумывая положение родителей, он искал работу на Са
халине и подал заявление принять его полицейским, так как 
демобилизованным из гвардейской дивизии сравнительно ле
гко было устроиться...» в этой должности. 1 9 В апреле 1929 г. 
Кимура Синроку женился на Ватанабэ Яй из г. Очиай (ныне 
ДолиНск), где он служил в полиции. В сентябре этого же го
да был переведен в приграничный пункт Анбэцу (ныне Пи-
льво), расположенный на 50-й параллели. Именно здесь (по 
воспоминаниям жены Кимура Ватанабэ Яй) Синроку в сво
бодное от дежурства время занимался сбором древних остат
ков, хотя страсть к этому делу у него зародилась гораздо ра
ньше — еще в гимназические годы. В 1931 г. Кимура Синро
ку назначается в той же должности в г. Найхоро (ныне Гор-
нозаводск). В 1932 г. последовал очередной перевод— в 
г. Хонто (ныне Невельск). 

С 23 по 27 июня 1933 г. Кимура Синроку принимал учас
тие в выставке «Первобытная культура Хоккайдо» в г. Сап
поро, которая была открыта в магазине тканей «Имаи» и в 
работе симпозиума, организованного на ее базе Обществом 
«Сайкавакай», занимающимся археологическими исследова
ниями на о. Хоккайдо во главе с профессором Сугияма Суэо. 
На выставку из-за сильной занятости по службе Кимура Син
року смог представить только находки, собранные им в рако
винной куче на территории храма «Компира», расположен
ного во втором квартале на улице Минамихамадоорн в 
т'. Хонто: «каменные наконечники 9, каменные копья 4, шли
фованный топор 1, каменная ложка 1, бруски 3, каменная 
плита 1, костяные наконечники 7, костяное изделие 1», а из 
находок в Ранетой: «каменный наконечник 1, костяной нако
нечник 1, стеклянные бусинки 2». 2 0 Но на самом деле на вы
ставку было отправлено гораздо больше находок. Об этом 
можно судить по заметке о посещении выставки, написанной 
Кимура Синроку для членов общества краеведов Карафуто 
сразу же по прибытии с Хоккайдо и опубликованной в треть
ем номере журнала «Сообщение краеведческой лаборатории 
Кимура» в г. Хонто 21 декабря 1933 г.2 1 В ней Кимура пишет: 
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«На прощание я подарил профессору Сугияма из моих кол
лекций глиняный сосуд с изображением медведя 1, осколок с 
оттиском рыбьего скелета 1, костяной наконечник 1, осколок 
сосуда с лепным узором 1, костяную мотыгу 1, костяной на
конечник 1, костяную застежку 1, 2 костяных копья, костя
ной гвоздь 1, каменную курительную трубку 1 и янтарные бу
синки З». 2 2 Кимура Синроку намеревался остаться в г. Саппо
ро до 28 июня и присутствовать на семинаре, который был 
запланирован на этот день, но из-за неотложных дел выехал 
обратно на Карафуто. От доктора Киндаити Кесуке и про
фессора Сугияма Суэо он получил задания по трем темам: 

«1. Проводить археологические исследования керамики на 
Карафуто, уточнить район распространения керамики. 

2. Найти ответ на вопрос: чем наносились на керамике от
тиски в виде орнамента? 

3. Подготовка и завершение публикации о... коллекци
ях». 2 3 

Несмотря на краткосрочный характер поездки на Хоккай
до, для Кимура Синроку она оказалась «очень полезной и со
держательной». 2 4 

К выполнению намеченной программы работ Кимура 
Синроку приступил сразу же по возвращении на Карафуто. 
Следуя девизу «Изучение родного края силами местных жи
телей», Кимура Синроку на свои скромные средства основал 
в г. Хонто небольшую краеведческую лабораторию. 2 3 Штат 
ее состоял из 3-х человек: Кимура Синроку и его двух млад
ших братьев — Синдзабуро и Хитоси (рис. 2) . Функции меж
ду ними были распределены следующим образом: братья за
нимались сбором археологических материалов, а Кимура 
Синроку «предоставлено исследование руин, обработка и 
обобщение археологических материалов». Главная цель, ко
торую ставила перед собой краеведческая лаборатория, сос
тояла в том, чтобы «побудить у островитян любовь и интерес 
к родному краю». Кроме того, они были «намерены лет 15 
спустя организовать при лаборатории краеведческий музей». 
«Пламенный энтузиазм и вдохновение — вот наши союзни
ки, с помощью которых мы должны достичь своей цели» — 
писал Кимура. 2 6 

Это предопределило судьбу Кимура Синроку и стало де
лом всей его жизни. 

— 1 4 -

8 июня 1935 г. Кимура Синроку организовал в актовом 
зале полиции г. Хонто выставку археологических коллекций 
из фондов краеведческой лаборатории для гимназистов 4-го 
курса, прибывших на экскурсию из г. Тоехара (ныне Южно-
Сахалинск). 2 7 15 июня Кимура Синроку нанес визит заведую
щий отделом Музея губернаторства Карафуто Сугавара Си-
гедзо. 2 8 

С 21 по 22 июля 1935 г. к 1-й годовщине со дня создания 
краеведческой лаборатории, Кимура Синроку открыл в Доме 
общественных собраний г. Хонто «Первую выставку археоло
гических материалов первобытных времен на Карафуто». Вы
ставка состояла из двух разделов: 1. археологических коллек
ций из фондов краеведческой лаборатории Кимура; 2. библи
ографической (справочной) литературы по археологии. 2 9 На 
подготовку и организацию выставки ушло довольно много 
времени. На ее открытие прибыли с о. Хоккайдо доктор Еси-
до Садакичи из университета Тоохоку и молодой ученый Ито 
Нобуо. 

25—26 июля того же года Кимура Синроку вместе с Ито 
Нобуо совершил поездку на о. Кайбатоо (ныне о. Монерон) 
для археологических исследований. Итогом этой поездки яви
лось открытие 6 неизвестных ранее археологических памятни
ков: Камодзава (на территории маяка) , Минамикотан (на 
рыбном участке Игараси), Китакотан (на участке Миядзаки 
Эйдзиро), Китакотан (на участке № 10), Минамиусу (на хол
ме акционерного общества) и Усу (Оодзаки). 3 0 

По возвращении с о. Кайбатоо в августе 1936 г. ими были 
проведены исследования южных районов Хонто. Поездка эта, 
хотя и была «непродолжительной, но... исключительно плодо
творной». 3 1 

Являясь полицейским самого низкого чина, Кимура Син
року вместе со своими братьями проделал работу, которую 
можно сопоставить с работой целого научно-исследователь
ского института, настолько велики объем и результаты сде
ланного ими за это время. 3 2 Понимание значения их вклада в 
науку еще по настоящему не оценено учеными. 

Неожиданная смерть брата вынудила Кимура Синроку 
прекратить информационную деятельность лаборатории, воз
главляемой им со дня ее основания. За это время (с 1933 по 
1935 гг.) им были подготовлены и выпущены в свет на свои 
скромные средства первые шесть номеров журнала под об
щим названием «Сообщения краеведческой лаборатории Ки
мура», не потерявшие до сих пор своей научной значимости. 



В марте 1938 г. Кимура Синроку получил новое назначе
ние — в село Кенуси (ныне Лопатино), волость Найхоро. 
Здесь он вскоре начал пробуждать интерес школьников к ар
хеологии. Здесь же у него родилась идея издавать «периоди
ческие информации, независимые ни от кого по своему вку
су, переименовав их название... «Родной Карафуто». 3 3 Из-за 
частых болезней Кимура Синроку смог выпустить только 
один номер журнала. В 1940 г. его переводят вновь в Найхо-

*ро (Горнозаводск), а в 1941 г. — в г. Тоехара (ныне Южно-
Сахалинск) в отдел охраны полицейского бюро губернатор
ства Карафуто. Но болезнь не отступала и все чаще и чаще 
давала о себе знать. По делам службы Кимура Синроку вы
езжал один раз в Сэндай и два раза в г. Токио. Во время по
следней командировки он скоропостижно умер 16 декабря 
1941 г. в больнице г. Токио, где он когда-то начинал работать 
учеником. 

После смерти Кимура Синроку все его археологические 
коллекции и собрание книг были выставлены в Музее губер
наторства Карафуто, где они хранились до 1945 г. Сразу же 
после освобождения Южного Сахалина Красной Армией и 
национализации японского музея они перешли в фонды Госу
дарственного краеведческого музея Южно-Сахалинской об
ласти, открытого в мае 1946 г. 

К сожалению, в обобщающей сводке японского археоло
га Есидзаки Масакадзу работы Кимура Синроку и сведения 
об открытых им археологических памятниках на Карафуто 
использованы далеко не полностью. 3 4 В советской археологи
ческой литературе они совершенно неизвестны и являются 
библиографической редкостью. Переиздание работ Кимура 
Синроку и других японских археологов и краеведов, прово
дивших в 1920—1940-х годах археологические и этнографиче
ские исследования на южном Карафуто и Курильских остро
вах, осуществлено в Японии в 1984 г. 3 5 Пробел в этой области 
заполняет также работа Нииока Такехико и Утагава Хироси 
«Археологические памятники на южном Сахалине», вышед
шая из печати в г. Саппоро в 1990 г.36 

В настоящее время Сахалинским областным краеведчес
ким музеем завершается перевод с японского языка всех ра
бот Кимура Синроку. Подготовка к публикации и издание их 
планируется завершить параллельно с подготовкой каталога 

/ 

археологических коллекций Кимура Синроку, работа над ко
торым сейчас ведется в музее. Их публикация станет данью 
памяти Кимура Синроку и его братьев Синдзабуро и Хитоси, 
много сделавших для изучения и сохранения для будущих 
поколений древнейших страниц истории о. Сахалина. «В бли
жайшем будущем, — писал в одной из своих работ Кимура 
Синроку — я в этом уверен, взор научного мира археологов 
повернется на Север. Буду очень счастлив, если тогда пона
добятся все мои собранные сведения» 3 7 

Эти слова Кимура Синроку оказались поистине пророчес
ки ми. 
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Рис. 1. Кимура Синроку. 1930-е годы. 

Рис. 2. Кимура Синроку с женой Ваганабэ Яй и дочерьми Тейко и Но-
буко. Во втором ряду стоят (справа налево) братья Кимура С: 
Хитоси и Синдзабуро. г, Хонто. 1934 г. Публикуется впервые. 
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Голубев В. А. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ЯПОНИИ В 1990 г. 

В августе 1990 г. участники археологического отряда Юж
но-Сахалинского государственного педагогического "институ
та посетили Японию и получили не только прекрасные воз
можности познакомиться с результатами работ японских 
ученых, но и принять участие в исследованиях памятников 
"позднего палеолита на о. Хоккайдо. Эта поездка явилась 
конкретным выполнением взаимного договора, заключенного 
между археологической лабораторией НИСа ЮСГПИ и част
ного Университета г. Саппоро. Данный договор включает ра
зличные формы научного сотрудничества в изучении древних-
культур Тихоокеанского региона: совместные археологичес
кие исследования древних памятников на территории СССР 
(Сахалин и Курильские острова) и Японии (о. Хоккайдо), 
полевые экскурсии, коллоквиумы, подготовку и издание сов
местных публикаций, обмен научной информацией. Срок дей
ствия договора определяется с 1990 по 1995 гг., с работой 
ежегодных сменных отрядов ЮСГПИ и Университета г. Сап
поро. 

В полевой сезон 1990 г. в составе сахалинского отряда 
приняли участие: автор настоящей публикации (руководи
тель), А. А. Василевский, Н. В. Плотников — научные сот
рудники лаборатории, А. Фетисов, О. Чанцев — студенты III 
курса исторического факультета. Принимающую организа
цию с японской стороны представляли: профессор X. Кимура 

руководитель археологического отдела Университета 
г. Саппоро и доцент У. Маэда — археолог из Университета 
Цукуба. В составе японского археологического отряда рабо
тали: X. Като — аспирант Университета Цукуба, студенты 
старших курсов, имеющие достаточный опыт полевых иссле
дований и специализирующиеся на изучении русского язы
ка, истории, археологии, этнографии. 

Японская сторона, принимавшая сахалинский археологиче
ский отряд почти на месячный срок, предложила достаточно 
обширную программу: знакомство с организацией исследо
вательских работ в научных, вузовских центрах, крупных му
зеях, посещение раскопок, изучение коллекций многих изве
стных памятников от эпохи палеолита до средневековья. Ос-
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новной район работ отряда включил преимущественно о. Хок
кайдо (гг. Саппоро, Энгару, Асахигава, Абасири, Сяри, Оби-
хиро, Сиратаки), а также частично о. Хонсю (гг. Сендай, Мо-
риока, Токио, Иокогама). 

Полевые исследования проводились совместно с японски
ми археологами на стоянке Хорокадзава (пункт Тома), рас
копки которой уже несколько лет продолжает экспедиция 
Университета г. Саппоро под руководством профессора 
X. Кимуры. Изучаемый памятник — одна из крупнейших па
леолитических стоянок на о. Хоккайдо, входящий в комплек-. 
сы типа Сиратаки. К настоящему времени в округах Абасири 
и Момбецу известно более 75 месторождений, большая часть 
которых занимает береговые террасы р. Юбецу и ее прито
ков. 

Название стоянки связано с именем археолога-любите
ля из г. Энгару — Тома Мейдзи, который еще в 1927 г. обна
ружил в уезде Сиратаки необычные археологические изделия 
из обсидиана. В те годы должной оценки специалистов они не 
получили, хотя Тома М. высказал предположение о значите
льной древности находок из района Сиратаки. Еще одна по
пытка переосмыслить коллекцию предметов из района Сира
таки была предпринята в 1940 г. археологом X. Коно. После 
открытия в 1954 г. первой палеолитической стоянки на о. Хок
кайдо — Тарукиси, значительно возрос интерес к каменным 
орудиям, найденным на стоянках Сиратаки. В этом же году 
Тома М. сообщил о находках крупных изделий из обсидиана, 
которые он собрал на стоянке в верховьях р. Хорокадзава — 
притока р. Юбецу. Необычность местоположения стоянки и 
насыщенный культурный слой вызвали повышенный интерес 
у специалистов. После первоначальных исследований в 
70-х гг. стоянка получила название Хороко-Юбецу.1 В публи
кациях последних лет она обозначается как стоянка Хоро
кадзава (пункт Тома), в память о первооткрывателе докера
ми ческих комплексов Сиратаки. 2 

К настоящему времени на стоянке располагается стацио
нарная база археологической экспедиции Университета 
г. Саппоро, где проходят практику студенты, проводятся на
учные семинары по генезису докерамических культур о. Хок
кайдо. При мэрии пос. Сиратаки имеется небольшой научно-
исследовательский центр с библиотекой, фондохранилищем, 
в оборудованном читальном зале можно посмотреть подбор
ки слайдов о раскопках. В исследованиях довольно часто 
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принимают участие зарубежные археологи. Так, в 1987 г. на 
раскопках в пункте Тома работала группа сибирских ученых 
иод руководством А. П. Деревянко, и этот участок раскопа 
студенты назвали «русским». На этом же участке работали 
сотрудники сахалинского отряда в августе 1990 г. 

Стоянка Хорокадзава (пункт Тома) существенно отлича
ется своим местоположением от комплекса стоянок Сиратаки 
(1—37). Она занимает большую площадь слегка пологих 
склонов холма Тенгу, в своеобразном треугольнике между 
рекой Юбецу и ее притоком — р. Хорокадзава. Сохраняющи
еся заболоченные пониженные участки на левом берегу 
р. Юбецу, скорее всего, представляют собой остатки широкой 
речной поймы. К этим участкам на второй и третьей террасах 
приурочены многочисленные древние стоянки сезонного и по
стоянного типа. Их обитатели довольно часто совершали вы
ходы к естественным обнажениям обсидиана. Вполне возмо
жно, что на этих маршрутах, ближе к древним горным разра
боткам, должны были существовать промежуточные пункты 
для первичной обработки кусков обсидиана. Одним из таких 
мест, по нашему мнению, являлся пункт Тома, расположен
ный на высоте более 600 м над уровнем моря и в 3—4 км от 
мощных выходов обсидианового сырья. 

Предварительные разведочные работы, проведенные ра
нее японскими коллегами, показали, что археологические ма
териалы встречаются на значительной площади, но не рав
номерно. Основной раскоп площадью 96 м2 включил место 
первоначальных находок в 1954 г. и относительно ровную 
часть седловины между высотами 739 и 577. 

Для выяснения стратиграфической ситуации в юго-запад
ном участке раскопа в 1977 г. была пробита траншея на глу
бину до 3 м. На уровне 2,5 м отчетливо виден тонкий слой пе
пла, датированный периодом 30 тыс. лет. Выше до дневного 
горизонта колонку траншеи заполняют: светло-желтая про
слойка, близкая по составу к оползневым илам, пепловые 
горизонты светло-коричневого или желтоватого цветов, суг
линки, гумус с плотной корневой системой, преимуществен
но курильского бамбука, среди зарослей которого был раз
бит раскоп. 

В современной японской археологии разработаны и успе
шно применяются разнообразные методики раскопок памят
ников докерамической эпохи. Частично зная об этом из пуб
ликаций, на раскопах в пункте Тома мы получили возмож-



ность ознакомиться со многими сторонами японской практи
ческой археологии. Необычайно насыщенный культурный 
слой стоянки вызвал необходимость разборки по квадратам 
размером 1x1 м, а также использование специального набора 
инструментов: мотыжек, совочков, бамбуковых ножей, жест
ких и мягких кистей. Знакомые нам по раскопкам на Сахали
не и Курильских островах лопаты используются японскими 
археологами исключительно для снятия растительного слоя и 
переброски отвалов. 

Заполнение культурного слоя разбирается по горизонтам 
на глубину 5—10 см. Предметы крупных и средних размеров 
оставляют на месте находки, отмечая их специальными бам
буковыми палочками-метками. Разобранный участок слоя 
просеивается через металлические сита. Собранные при этом 
мелкие отщепы, сколы, фрагменты пластинок, чешуйки со
бираются в пакеты с соответствующей квадратам нумераци
ей. После нивелировки крупные находки также нумеруются 
и отбираются в отдельные пакеты. Следует отметить тщате
льный контроль за планиграфисй находок, постоянную фото
фиксацию их положения. Для наибольшей рельефности отде
льные» изделия обрызгиваются водой, особенно в жаркие дни. 

Не вдаваясь далее в подробности раскопок на стоянке 
Хорокадзава (пункт Тома), отметим, что некоторые моменты 
методики разборки слоя, фиксации находок имеют место в 
полевой археологии на территории СССР, особенно при ис
следовании палеолитических или мезолитических памятни
ков. 

При всех крупных или мелких сюжетах совместных ра
бот с японскими археологами, на первом месте остается важ
ный фактор личного участия в раскопках крупнейшего пале
олитического памятника на о. Хоккайдо. Все участники на
шего отряда, по сути, впервые встретились с классической 
пластинчатой индустрией. Это различные варианты лыже-
видных и краевых сколов, лодкообразные изделия, целые би-
фасы или их фрагменты, нуклеусы типа саккоцу и юбецу, рез
цы арая и т. д. 

Крайне интересными были находки массивного лодкооб-
разного орудия, являющегося полным аналогом изделию со 
стоянки Сокол на юге Сахалина или серии микропластинок, 

которые имеются в коллекции со стойнки Такое II, наконец, 
крупных ножевидных пластин, абсолютно похожих на обна
руженные вблизи с. Троицкое в 12 км к югу от Южно-Саха
линска. 3 

В процессе раскопок между сотрудниками нашего' отряда 
и японскими коллегами возникали микродискуссии по оцен
кам находок, характеру исследуемого памятника. Стоянку 
Хорокадзава (пункт Тома), вероятнее всего, можно опреде
лить как своеобразную мастерскую или техкомплекс. Нам 
было крайне полезно узнать мнение X. Кимуры о развитии 
техники микропластин на о. Хоккайдо, появлении наиболее 
характерных форм микронуклеусов типа «сиратаки-саккоцу», 
«тогэсита» и «ранкоси». 

Позднее, работая с коллекциями в лаборатории Универ
ситета г. Саппоро, мы ознакомились с разработанной проф. 
X. Кимурой методикой аппликативной реконструкции нукле
усов. Наряду с традиционным методом аппликации нуклеу
сов путем подбора элементов, составляющих их основную 
часть, в лаборатории X. Кимуры успешно используется под
готовленная программа для компьютера. Здесь же активно 
проводится процедура научного эксперимента по технике из
готовления нуклеусов различных типов. 

Параллельно с раскопками на стоянке Хорокадзава 
(пункт Тома) отряду была предоставлена возможность дета
льного осмотра широко известных памятников в долине 
р. Юбецу: Сиратаки 13, 32, 33. Особое впечатление оставило 
изучение коллекции изделий из обсидиана в музее г. Энгару. 
Материалы последней полностью демонстрируют технологию 
расщепления камня, начиная с первичной его обработки до 
совершенных по форме изделий. Поражают воображение 
представленные в экспозиции музея в г. Энгару обсидиано
вые бифасы длиной до 25—30 см и не менее массивные крае
вые сколы. 

Среди многочисленных археологических памятников 
о. Хоккайдо в программе работ был запланирован осмотр 
раскопок стоянки Маракуяма вблизи г. Титосе. Это много
слойный памятник с четкой стратиграфией, маркирующими 
пепловыми прослойками. В нижнем палеолитическом гори
зонте (возраст 15—12 тыс. лет назад) отчетливо представле
на микропластинчатая техника. 

Руководитель раскопок Т. Тасиюки подробно познакомил 
нас с коллекциями в лаборатории городского научного цент-
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pa. Среди них особый интерес представили материалы стоян
ки Мембусигава с характерными для этого комплекса круп
ными пластинчатыми отщепами, массивными сколами, дово
льно близкими по целому ряду признаков изделиям со стоян
ки Камисихоро-Симаки — одного из самых ранних памятни
ков на о. Хоккайдо. Программа работ включала ознакомле
ние с большой группой стоянок на северо-восточном побере
жье. Прежде всего — поселения периода дземон, охотской 
культуры и сацумон около г. Токоро, на берегах лагуны Са-
рома, раковинные кучи Майоро, на полуострове Сиретоко. 
Центром пребывания отряда на несколько дней стал музей 
в г. Сяри, в фондах которого проводилась работа с коллекци
ями из раскопок могильников Сюэн, стоянки Оннебецу и мно
гих других памятников, расположенных на территории полу
острова Сиретоко. 

Во время пребывания в северо-восточной части о. Хонсю 
— Тохоку, нашему отряду представилась возможность побы
вать на раскопках раковинной кучи Сатохама, в окрестно
стях г. Сендая. Этот памятник связан с зарождением прибре
жного собирательства и рыболовства на ранних этапах ста
новления культуры дземон на о. Хонсю. 

В историческом музее Тохоку (г. Сендай) японские кол
леги познакомили нас с находками из многослойных палео
литических стоянок, исследуемых в префектуре Мияги. Один 
из ведущих археологов музея А. Ямада предложил просмот
реть и оценить часть коллекций стоянок Бабадан и Дзазара-
ги, нижние горизонты которых предположительно определя
ются возрастом старше 70 тыс. лет (Бабадан) . Трудно пере
дать впечатления от осмотра отщеиов, мелких грубо оббитых 
галек, узких сколов с едва заметными следами от ударов. 
Сложно согласиться с возрастным индексом — более 40 тыс. 
лет небольших остроконечников, скребков из отщепов (Дза-
зараги, слой 15) .4 

Итак, при внешне фрагментарном по характеру ознаком
лении с работами японских археологов, нашему отряду все 
же представилась возможность получить достаточно значите
льный объем информации. Участие в совместных раскопках 
стоянки Хорокадзава (пункт Тома), посещение ряда крупно
масштабных объектов полевых исследований подтвердили 
наше убеждение о довольно высоком научном, методичес
ком и техническом уровне обеспечения процесса раскопок. 
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Наиболее полное, даже концентрированное представление по 
этим направлениям было получено в Хоккайдском археоло
гическом центре, сотрудники которого ежегодно вскрывают 
более 50 тыс. кв. м. Посещение фондохранилищ центра, мно
гочисленных лабораторий по реставрации керамики, естест
венно-техническому анализу хозяйства древнего населения 
о. Хоккайдо — все это проводится на уровне последних до
стижений археологической науки многих стран мира. 
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