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МЕСТО АЙНОВ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЯПОНСКОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ

Аннотация. Данная статья посвящена анализу эволюции места айнов в формировании 
японской национально- государственной идентичности во второй половине XIX – начале 
XXI вв. Статья основана на материалах исследований японских, западных и российских 
авторов, которые занимаются проблемами народа айну. В статье утверждается, что на по-
литику в отношении коренного народа во многом повлияла идея об этнической чисто-
те и однородности японского общества. Значительное внимание уделено формированию 
и развитию данной концепции в эпоху Мэйдзи, показана ее тесная связь с общими тео-
ретическими установками японских реформаторов и господством принципа «кокутай». 
Раскрываются причины частичной трансформации идеи этнической однородности в кон-
це XX – начале XXI вв., показывается влияние этой трансформации на восприятие айнов 
в японском обществе. Автор делает вывод о том, что во второй половине XX в. произо-
шел частичный сдвиг от полного отрицания существования народа айну к идее о «гар-
моничном сосуществовании» айнов и японцев, при этом вместо образов «агрессоров» 
и «угнетенных» возникают образы «хороших колонизаторов» и «лояльных аборигенов». 
Однако это привело к тому, что айнов зачастую воспринимают не как уникальный народ 
с самобытной культурой, а как часть японского этноса. Это связано с одной из ключевых 
для японского менталитета психологических установок, направленных на поддержание 
принципа «ва» (гармонии). Как показано в данной статье, в современной Японии иден-
тичность айнов часто представляется лишь как часть традиционной культуры, оторван-
ной от повседневной жизни. Такому восприятию способствует и современная этническая 
политика японского правительства, которая критикуется многими ведущими исследова-
телями. Автор указывает, что данная политика во многом нашла свое воплощение в кон-
цепции Национального музея и парка айнов «Символическое пространство этнической 
гармонии», построенного в г. Сираои в 2020 г. Концепция национального парка вызвала 
критику со стороны айнских активистов, которые полагают, что функционирование дан-
ной структуры не способствует решению реальных проблем коренного народа Японии.
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Abstract. This article is devoted to the analysis of the evolution of the place of the Ainu people in 
the formation of Japanese national identity in the second half of the 19th – early 21st centuries. 
The article argues that the policy towards indigenous peoples in Japan was greatly influenced 
by the concept of ethnic homogeneity. Considerable attention is paid to the development of 
this concept in the Meiji era, its close connection with Meiji reformers and the principle of 
“kokutai” is shown. Also, the article demonstrates the reasons for the partial transformation 
of the concept of   ethnic homogeneity in the late XX – early XXI centuries and the influence 
of this transformation on public perception of the Ainu people in Japanese society. The author 
concludes that a partial shift from a complete denial of the existence of the Ainu people to the 
idea of   “harmonious coexistence” of the Ainu and the Japanese is taking place in the second half 
of the XX century. However, this process leads to the fact that the Ainu are often perceived not 
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as an indigenous people with unique culture, but as a part of the Japanese ethnos. Perhaps it is 
related to one of the key psychological attitudes for the most fundamental concepts of Japan’s 
moral system “wa” (harmony). As shown in this article, in modern Japan, the identity of the Ainu 
is often presented only as part of traditional culture. The current ethnic policy of the Japanese 
government, which has been criticized by many leading researchers, also contributes to this 
perception. The author points out that this policy was largely embodied in the concept of the 
National Ainu Museum and Park “Symbolic Space of Ethnic Harmony”, built in Shiraoi in 2020. 
The concept of the National Ainu Museum and Park has drawn criticism from Ainu activists who 
believe that current ethnic policy of the Japanese government is not effective for solving the real 
problems of indigenous people of Japan.
Keywords: the Ainu people, ethnic policy, indigenous people, identity, Japanese society

Национальная идентичность имеет большое значение для каждого государ-
ства, она сплачивает население, является цементирующей основой социальной 
интеграции. Национально- государственная идентичность – это структурный 
элемент индивидуального и массового политического сознания, формирующего 
единство человека, социально- политической группы и политического института 
[Герштейн, Казаков, c. 1]. Сохранение национальной идентичности и отстаива-
ние национальных интересов страны и ее народа крайне важны, они составляют 
во многом то, что принято называть национализмом в широком смысле этого сло-
ва [Кожанов, c. 57]. Поиск национальной идентичности в Японии начался во вто-
рой половине XIX в. после открытия страны. С этого времени начались обширные 
преобразования, которые проводились с целью показать западным странам свою 
цивилизованность, в том числе в развитии общества и философии для того, что-
бы стать равноправным членом мирового сообщества. Националистические идеи, 
получившие развитие в период Мэйдзи, отразились на внешней и внутренней по-
литике государства, в том числе и на этнической политике в отношении коренного 
народа Японии – айнов, которые в свою очередь сыграли свою роль в формирова-
нии идентичности японцев.

Айны официально стали частью японского общества во второй половине XIX 
в, в это же время начала формироваться политика в отношении малого народа, ко-
торую многие современные исследователи, такие, как С. А. Арутюнов, С. Ч. Лим, 
К. Оoцука, Р. Сиддл и др. характеризуют как ассимиляционную. Исследователи 
также подчеркивают, что роль данного периода в развитии народа айну сложно 
переоценить, он стал переломным и в истории коренного народа, и в истории всей 
Японии. Преобразования и реформы, происходившие на острове Хоккайдо, где 
проживали айны, привели к трансформации традиционного уклада жизни народа.

На развитие ассимиляционной политики Мэйдзи оказали влияние как внеш-
ние, так и внутренние факторы. Среди внутренних факторов крайне важную 
роль занимает популярная среди японской политической элиты идея этнической 
чистоты государства. Революция Мэйдзи в 1868 г. привела к тому, что важным 
фактором, который способствовал консолидации общества для решения задач 
по модернизации страны и защиты национального суверенитета, стала идея на-
ционализма [Крупянко, c. 197]. Реформаторы полагали, что страна может отстоять 
независимость только при формировании единой нации в условиях обновления 
и укрепления монархической конструкции. Вся система была выстроена в рас-
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чете на выделение Японии и японцев как обладающих неповторимыми харак-
теристиками [Мещеряков, c. 357]. Основой японской национальной идентично-
сти стала концепция «кокутай», заключающаяся в мистической связи императора 
и народа [Язовская]. Наряду с конструированием японской идентичности в конце 
XIX в. японские ученые начинают интересоваться также вопросом происхожде-
ния «японской расы» [Siddle, p. 102].

Вместе с тем интерес японских ученых привлекал и вопрос происхождения 
айнов, в конце XIX – начале XX вв. проводятся многочисленные исследования 
по данной тематике, в качестве материалов для которых брались останки, изыма-
емые из айнских могил. Как утверждают современные айнские активисты, экс-
гумация зачастую проходила без согласия общины или родственников умершего. 
Это повлекло за собой обострение проблемы возвращения останков предков ай-
нов общинам в конце XX – начале XXI вв.

С развитием националистического направления в японской антропологии, 
социологии, истории, которые оправдывали существование императорской и им-
периалистической Японии, начинают распространяться идеи физической антро-
пологии и социального дарвинизма. Политика по отношению к айнам начинает 
рассматриваться с точки зрения расового превосходства и в этом смысле получает 
оправдание. Это привело к созданию стереотипа об айнах как о низшей и вымира-
ющей расе [Siddle, p. 128]. По причине того, что идея однородности и национали-
стические настроения поддерживались и продвигались государством, у японцев 
сложилось особое восприятие других культур. В сложившейся ситуации предста-
вители народа айну с отличной культурой, языком и внешностью представлялись 
как дикари, которых необходимо цивилизовать. Высмеивались легенды, связан-
ные с происхождением айнов, их антропологические особенности, образ жизни, 
пища, одежда и пр. [Осипова, c. 170].

Вместе с тем, как отмечают российские исследователи, в политике Мэйдзи 
по отношению к айнам можно проследить двой ственность. С одной стороны, 
происходила насильственная смена жизненного уклада айнов и их «японизация». 
С другой стороны, правительство не стремилось полностью уничтожить айнов, 
намеренно сохраняя их как этническое меньшинство для идеологических целей. 
Айны стали первым опытом японского империализма, для видимости и пропаган-
ды успехов которого сохранение их как меньшинства было необходимо [Щепкин, 
c. 95]. Исследователь Дэвид Хоуэлл также отмечает некую неоднозначность по-
литики Мэйдзи, которая отражается в сосуществовании дискурса о Японской им-
перии как о многонациональном государстве с идеей о необходимости ассимиля-
ции соседних народов. По мнению исследователя, несмотря на то, что Японская 
империя была по сути многонациональным государством, этот факт противоре-
чил официальной идеологии и не рассматривался как постоянная характеристика 
империи. Присутствие разнообразных этнических групп признавалось, но фак-
тически политика правительства была направлена на нивелирование различий, 
ассимиляция продвигалась как единственный путь к полной интеграции в на-
циональное сообщество. Хоуэлл также обращает внимание на то, что такой не-
однозначный подход позволил айнам сохранить свою идентичность в условиях 
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политики ассимиляции, дал возможность айнским активистам вести свою дея-
тельность [Howell, p. 6].

Огума Эйдзи, профессор Университета Кэйо, при этом отмечает, что поня-
тие идентичности у японцев зачастую конструировалось посредством противо-
поставления себя другим народам (например, айнам, жителям островов Рюкю, 
тайваньцам, корейцам и др.), которые попеременно то включались в это понятие 
с помощью теории «смешанной японской нации», то исключались посредством 
гипотезы о ее «чистоте». Профессор Огума говорит и о зарождении в период 
Мэйдзи идеи об однородности государства, которая появилась в 1870-х гг., чтобы 
изменить изначально западное восприятие японцев как смешанной нации, состо-
ящей из захватчиков, аборигенов и других меньшинств [Бух, c. 17].

Политика ассимиляции проводилась, как известно, не только в Японии, 
но и во многих других странах мира (в частности, в Австралии, Канаде, США, 
Новой Зеландии, Норвегии и др.). Этому способствовали и общемировые тен-
денции. Как отметил американский политический историк Пол Лорен, в то время 
«расизм представлял собой социально принятое, политически выгодное, эконо-
мически и морально оправданное явление» [Lauren, p. 144]. Существовало тео-
ретическое основание для принудительной ассимиляции, оно представлено в так 
называемой «классической» теории, которая рассматривала ассимиляцию как 
линейный процесс, в результате которого культурно- отличное (и менее развитое) 
меньшинство обязательно со временем должно было перенимать от большинства 
нормы, ценности, язык, образ жизни и т. д. Эту позицию часто можно встретить 
в работах американских социологов первой половины ХХ в., таких как Милтон 
Гордон, идеи которого отразились в книге «Ассимиляция в американской жизни» 
и др. [Веретевская, c. 21].

Исследователь Майкл Вайнер, занимающийся анализом положения японских 
этнических меньшинств, подчеркивает, что идентичность японцев, которая основы-
валась на идее противопоставления цивилизованных «себя» варварским «другим», 
во многом опиралась на мировые тенденции и вдохновляясь расовыми теориями 
европейских исследователей [Weiner, p. 3]. Исследователь Университета Цукуба 
Александр Бух также отмечает, что дискурс о Японии и как о «смешанной нации», 
и как об «однородной нации» развивался при помощи западных научных методо-
логий и находился под влиянием таких европейских концептов, как нация, универ-
сализм, европейский романтизм и американский «плавильный котел» [Бух, c. 17].

Япония в период Мэйдзи, как известно, активно заимствовала достижения 
науки у Запада. Многие японские ученые проходили обучение в странах Европы, 
в частности, медики и анатомы зачастую проходили обучение в Германии (на-
пример, такие, как Сакудзаэмон Кодама, Ёсикиё Коганэи и др.). Таким образом, 
политика ассимиляции, проводившаяся японским правительством в XIX – первой 
половине XX в., вполне вписывалась в общемировые тенденции и была оправдана 
с научной точки зрения.

Происхождение айнов и японцев оставалось важной темой для японских спе-
циалистов в сфере физической антропологии и после Второй мировой вой ны. 
Согласно профессору Огума Эйдзи, в ранний послевоенный период начинает все 
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больше подчеркиваться однородность японского общества. Теория «смешанной 
нации» стала восприниматься как символ империи и, как и другие идеологические 
дискурсы, обратилась в собственную противоположность [Бух, c. 17]. Начинает 
продвигаться идея о Японии как миролюбивом однородном государстве, которое 
в значительной степени зависело от сельского хозяйства. Это делается для того, 
чтобы оправдать послевоенную репатриацию «неяпонцев», т. е. корейцев, тай-
ваньцев и др. жителей бывших японских колоний [Low, p. 62].

Что касается идеи национализма, то она также не теряла своей актуальности 
во второй половине XX в. Особое развитие она получила, начиная с середины 
1960-х гг. Основным идейным источником этнического или, как его еще называют 
в отечественной историографии, культурного национализма, стала трансформиро-
ванная версия концепции «кокутай», из которой была убрана фигура императо-
ра. Новая версия национализма сформировала национальную идентичность в ее 
современном виде, сфокусированном на поиске уникальности японцев [Язовская]. 
В 1970–1980-е гг. стали широко распространяться идеи «нихондзинрон» и «нихон 
бунка рон», объясняющие своеобразие японской нации, преклонение перед на-
циональными традициями и традиционным укладом и настороженное отношение 
к «чужому». Распространение этих идей связывают с периодом максимального эко-
номического роста в Японии, когда обострилось стремление национального само-
сознания преодолеть комплекс побежденной и оккупированной страны. В этот же 
период начали распространяться идеи, утверждающие уникальность и превосход-
ство японской социально- экономической модели [Сосковец, Гурьева, Булахова].

С 1970-х – 1980-х гг. в Японии начинает активно развиваться археология, ко-
торая вносит свой вклад в создание новой японской национальной идентичности. 
Число археологических экспедиций и раскопок начало резко расти после 1960-х гг. 
Только в 1996 г. было проведено около 11 тыс. раскопок по всему Японскому архи-
пелагу. Исследователь Икава- Смит утверждает, что идея однородности и подъем 
националистических настроений сильно повлияли на развитие японской археоло-
гии, поскольку археологи сосредоточили свои усилия на изучении истории разви-
тия государства Ямато и поставили культурную преемственность в центр своего 
описания предыстории Японии [Habu, Fawcett, p. 590].

Идеи национализма и однородности оказали влияние как на внешнюю, так 
и на внутреннюю политику страны. Конечно, без внимания не остается вопрос 
о роли айнов в этногенезе японцев, их значении в истории и культуре Японии. 
Японские ученые, такие как Арно Нанта, показывают в своих исследованиях, как 
после вой ны физическая антропология использовалась для продвижения идеи од-
нородности японцев и отрицания того, что айны были коренным народом Японии. 
В конце 1940-х гг. японский антрополог Хасэбэ Котондо выдвинул теорию о том, 
что японцы произошли напрямую от людей, живших в период Дзёмон, и никаких 
смешений с другими народами не происходило [Low, p. 63]. Представление 
о японцах как об однородном и уникальном народе также продвигал его ученик 
профессор Токийского университета Судзуки Хисаси, идеи которого подкрепля-
лись результатами исследований костных останков. Идея о непрерывной гене-
тической преемственности японцев со времен периода Дзёмон оставалась офи-
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циальной позицией Антропологического общества Японии до начала 1980-х гг., 
отражая мнение антропологов, стоявших в ее главе [Low, p. 63].

Идея об однородности японского общества породила точку зрения о том, 
что айны были полностью ассимилированы, и более не существует этого народа 
на территории Японии. Ее не раз выражали как японские ученые, так и полити-
ческие деятели. Исследователь Ватанабэ Хитоси, в частности, отмечал, что айны 
ныне фактически неотличимы от большинства японцев, и нет более в живых ай-
нов с личным опытом традиционно айнской жизни [Бух, с. 17]. Самое известное 
высказывание среди политиков сделал в 1986 г. премьер- министр Японии Ясухиро 
Накасонэ, который в своей речи «Об интеллектуальных стандартах» охарактери-
зовал Японию как «гомогенное общество». Глава кабинета заметил, что моноэт-
ничность – преимущество Японии перед Америкой, а также заявил, что в Японии 
нет расовых меньшинств в том смысле, что айны ассимилировались с японским 
населением [Nakasone Puts Foot In Melting Pot].

Данное высказывание вызвало всплеск негодования среди представителей 
коренного народа, и с этого времени началась активизация айнского движения. 
С 1986 г. по 2008 г. было сделано еще по крайней мере семь публичных заявлений 
политиков, которые настаивали на том, что Япония – это однородное с этнической 
точки зрения государство. Среди них министры образования, министры иностран-
ных дел, члены парламента и др. [Burgess, 2010]. Несмотря на то, что в 2008 г. 
айнов официально признали коренным народом Японии, подобные высказывания 
имеют место быть и в настоящее время. В частности, в январе 2020 г. замести-
тель премьер- министра Асо Таро сделал публичный комментарий: «Ни одна стра-
на, кроме этой, не просуществовала 2000 лет с одним языком, одной этнической 
группой и одной династией», игнорируя существование этнических меньшинств 
в Японии [DPM Taro Aso calls Japan a nation with single race]. Это было не первое 
его заявление подобного характера. Японские и зарубежные новостные сайты 
также зачастую продолжают называть Японию моноэтничной страной.

Некоторые зарубежные исследователи называют однородность японского об-
щества «мифом», который настолько распространен, что очевидные опровергаю-
щие его доказательства часто игнорируются [Murphy- Shigematsu, p. 65]. Даже при 
обсуждении японских этнических меньшинств большинство людей продолжает 
говорить об однородном обществе, не чувствуя противоречия. Этот факт отмеча-
ют такие исследователи, как Мёрфи- Сигэмацу, Крис Берджесс и др. Таким обра-
зом, можно говорить о том, что идея однородности японского общества, несмот-
ря на признание существования на территории Японии этнических меньшинств, 
продолжает продвигаться некоторыми политическими деятелями и транслиро-
ваться СМИ, оставаясь одной из характеристик идентичности японцев.

Однако, согласно мнению некоторых исследователей, в случае с айнами офици-
альный дискурс редко использует явно антиайнские заявления [Tsagelnik]. Вместе 
с тем, начиная с 1990-х гг. можно заметить в целом положительные тенденции 
на пути к признанию существования айнов как отдельной этнической группы с от-
личительной культурой и историей. В 1997 г. был принят «Закон для продвижения 
айнской культуры и распространения знаний о традициях айнов». В 2019 г. новый 
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«Закон о мерах по созданию общества, в котором уважают гордость народа айну» 
закрепил статус айнов как аборигенного населения Японских островов. Такие по-
ложительные сдвиги связаны с развитием айнского национального движения, а так-
же с изменениями в общемировых тенденциях, направленных на признание и за-
щиту прав коренных народов мира. Учитывая тот факт, что на протяжении второй 
половины ХХ в. в Японии активно продвигалась идея об однородности японского 
общества, признание айнов коренным народом и начало формирования новой этни-
ческой политики в начале XXI в. стали значимыми явлениями.

С другой стороны, с 1980-х гг. среди японских исследователей начинает 
развиваться точка зрения о том, что корни японцев уходят не только в период 
Дзёмон, но и в культуру айнов. Эту идею продвигали такие националистиче-
ские интеллектуалы, как Умэхара Такэси и Умэсао Тадао, а также физический 
антрополог Ханихара Цунэхико. Айны рассматриваются данными исследовате-
лями как остатки протояпонской культуры, которая не развивалась за последние 
1500 лет. Следуя этой логике, культура айнов является частью японской культуры 
[Low, p. 65]. Умэхара Такэси, в частности, в своих работах утверждает, что лю-
бые споры по поводу этнических различий между айнами и японцами ошибочны, 
и айны являются носителями «подлинной» японской культуры [Бух, c. 54]. Эта 
идея противоречит точке зрения самих представителей малого народа, которые 
настаивают на своей уникальности. Данные научные взгляды были подвержены 
критике. Однако эти идеи привели к тому, что айны превратились в один из эле-
ментов формирования японского этноса. Исследователь Моррис Лоу говорит, что 
такую трансформацию восприятия айнов можно рассматривать как предпосылку 
отхода от идеи однородности японского общества [Low, p. 65]. С ним солидар-
ны и другие зарубежные исследователи, которые утверждают, что общественное 
признание культурной и биологической связи между современными этническими 
японцами, айнами и жителями островов Рюкю может привести к новой парадигме 
исторической науки, которая будет сосредоточена на культурном многообразии, 
а не на однородности, и предоставит пространство для современного признания 
этнического разнообразия в Японии [Habu, Fawcett, p. 591].

Данные тенденции, а также желание соответствовать мировым трендам в сфе-
ре интернационализации нашли воплощение в современной политике японского 
правительства. В проекте Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и ту-
ризма «Идеальное японское общество к 2030 г.» утверждается, что слово «много-
образие» должно стать ключевым в Японии. Указывается, что Япония стремится 
к созданию общества, в котором все люди могут работать и максимально исполь-
зовать свои способности, независимо от расы, пола, возраста и т. д. [C gurūpu: 
Tayō-sei shakai shinario].

Кроме того, стремление соответствовать мировым трендам в сфере интерна-
ционализации нашло отражение и в политике по отношению к коренному наро-
ду. В частности, идея культурного взаимодействия прослеживается в концепции 
Национального музея и парка айнов, который получил название «Символическое 
пространство этнической гармонии». Музей был построен на основе небольшого 
музея айнов г. Сираои, созданного еще в 1960-е гг. местным сообществом. Проект 
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музея разрабатывался с 2013 г., строительство завершилось в апреле 2020 г. как 
раз перед тем, как должны были начаться Олимпийские игры в Токио. Согласно 
проекту, весь музейный комплекс состоит из трех элементов: Национального му-
зея, Национального парка этнической гармонии и Места упокоения останков, 
куда были транспортированы останки предков айнов, собранные из музеев и уни-
верситетов по всей стране [Minzoku kyousei shouchou kuukan].

Вокруг строительства данного музейного комплекса, особенно вокруг мемо-
риального комплекса, ведутся активные споры, зарубежные и японские ученые, 
а также представители коренного народа не раз критически высказывались в его 
адрес. Критикуя в целом современную этническую политику Японии, многие 
исследователи отмечают, что данный проект мог бы способствовать межэтниче-
скому взаимопониманию, а также созданию возможностей для трудоустройства 
айнов и для передачи традиционных культурных знаний следующим поколени-
ям. Однако многие айны были разочарованы тем, что с ними практически не кон-
сультировались при реализации проекта. Некоторые из айнов- активистов пола-
гают, что поиск новой политики в отношении защиты прав коренных народов, 
по-видимому, превратился в контролируемую государством схему культурного 
туризма [Morris- Suzuki].

Критике подвергаются также и законодательные акты 1997 г. и 2019 г., которые 
направлены, по большей части, на развитие и популяризацию культуры айнов, 
но не учитывают права айнов как коренного народа на распоряжение ресурсами 
и обретение экономической независимости, не предусматривают меры по пре-
одолению дискриминации, выделению стипендий и пр. Такие исследователи, как 
Ричард Сиддл, Хироси Маруяма и др. характеризуют политику японского пра-
вительства 1970-х – 1990-х гг. как «социальный колониализм», подчеркивая, что 
основные принципы колониальной политики продолжали существовать, а прави-
тельство пыталось решить все проблемы айнов только за счет проведения иссле-
дований уровня жизни айнов. С принятием закона 1997 г. правительство меняет 
свою политику с «социального колониализма» на «культурный колониализм». 
Последний характеризуется попыткой правительства решить проблемы народа 
за счет развития его культуры, но не стремится принять законодательство, регули-
рующее права айнов как коренного народа [Maruyama, p. 8].

Правительство Японии объясняет такую этническую политику недостаточным 
пониманием проблем коренного народа среди населения страны. Однако, по мне-
нию исследователя Университета Нагоя Хигасимура Такэси, наоборот – именно 
действия правительства препятствуют пониманию населением проблемы народа 
айну, включая историческую сторону вопроса. По словам ученого, говорить об от-
сутствии понимания в условиях отсутствия адекватных разъяснений о правах ко-
ренных народов – это настоящий обман [Для чего нужен новый закон об айнах]. 
Углубление общественного понимания и уважение к народу могут быть достигну-
ты только тогда, когда будет решена проблема дискриминации айнов в повседнев-
ной жизни. Современная же политика способствует тому, что идентичность народа 
воспринимается только как часть традиционной или неотрадиционной культуры 
во время исполнения танцев, представлений, оторванных от мира повседневной 
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жизни [Morris- Suzuki]. Как отмечается исследователями, культура айнов активно 
изучается, так как олицетворяет «простоту, гармонию с природой и чистоту, утра-
ченные современным японским обществом». Однако такое восприятие айнов «от-
рицает наличие у них современности» [Бух, c. 54]. Может быть, это и становится 
причиной того, что идентичность народа понимается только как самобытная при-
митивная культура, оторванная от повседневной жизни.

Исследователь университета Хоккайдо Татьяна Цагельник говорит о том, что 
современные меры по отношению к айнам способствуют «замалчиванию» не-
приятных страниц истории, связанных, например, с колонизацией Хоккайдо, ас-
симиляционной и агрессивной политикой правительства Мэйдзи по отношению 
к аборигенам. В последнее время вместе с продвижением идеи «гармоничного 
сосуществования» айнов и японцев вместо образов «агрессоров» и «угнетенных» 
возникают образы «хороших колонизаторов» и «лояльных аборигенов». Этот но-
вый дискурс является позитивным и активно транслируется СМИ, подчеркивая 
важность проявления уважения к айнам за их богатую культуру и особое отноше-
ние к природе. Но, как отмечает исследователь, этот дискурс не оставляет места 
для обсуждения того факта, что официальные извинения со стороны японского 
правительства, которых ждут многие айнские сообщества (в частности, за неза-
конное изъятие останков айнов японскими исследователями, ассимиляционную 
политику и пр.) не были принесены [Tsagelnik].

Российские исследователи также отмечают специфику современной японской 
этнической политики, характеризуя признание айнов коренным народом как «брешь 
в политике гомогенности и моноэтничности» [Баженова]. Также подчеркивается 
зацикленность этнической политики на культурной составляющей и это приводит 
к тому, что «просто раздвигаются, но не ломаются границы общеяпонской культу-
ры, а значит и прав на ее обладание. И эти границы, и с идеологической, и с эко-
номической точки зрения, японцы будут отстаивать. Ведь не зря же в эти этниче-
ские парки и музеи айнов придет японский менеджмент, и именно он будет снимать 
сливки с них, а айны в лучшем случае будут на рабочих местах» [Баженова].

Таким образом, колониальный дискурс, основанный на непризнании айнов, 
который был основным до принятия Закона 1997 г., в конце ХХ – начале XXI вв. 
заменяется новым дискурсом «сосуществования». Этот новый дискурс является 
средством, позволяющим умолчать неприятные моменты истории колонизации 
и ее последствий [Tsagelnik]. Место айнов в японской идентичности эволюциони-
ровало, во второй половине ХХ в. произошел частичный сдвиг от полного отрица-
ния существования айнов и идеи однородности японского общества, зародившей-
ся еще в период Мэйдзи, к идее о «межэтнической гармонии». При этом, однако, 
айнов зачастую воспринимают как часть японской культуры, а их идентичность 
только как часть традиционной или неотрадиционной культуры, оторванных 
от мира повседневной жизни. Вместе с тем, в японском обществе сохраняется па-
радоксальная двой ственность: мультикультурные тенденции и стремление к ин-
тернационализации встречаются с национальной идентичностью, основанной 
на этнической однородности. И в этих условиях этнические меньшинства, такие 
как айны, вынуждены существовать.
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Для японского общества и культуры характерно понятие «ва» («гармония»), 
которое определяет принцип взаимодействия людей внутри социальной группы. 
Концепция «ва» – это основа общественного порядка, основополагающий прин-
цип японского мировосприятия. Она направлена на поддержание гармоничных 
отношений между людьми в обществе и «является идеальным поведенческим 
принципом, практической этикой японцев… это принцип сотрудничества, ко-
торый объединяет противоречивые вещи, сформировавшие японскую культуру 
и общество» [Sanematsu]. Принцип «гармонии» – «это способность уравнове-
шивать, снимать конфликты, примирять враждующие стороны внутри и вовне» 
[Человек и мир в японской культуре, c. 142]. Границы японской культуры раз-
двинулись, и айны заняли там свое место, став частью японской культуры, при 
этом принцип «ва» не был нарушен, а замалчивание негативных страниц истории 
помогло сохранить привычный для японского общества общественный порядок. 
Однако не всех айнов устраивает подобная ситуация. Активные представители 
народа продолжают настаивать на уникальности своей культуры и необходимости 
предоставления айнам исключительных прав как аборигенов Японских островов.
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