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Айны — народ, история, происхождение, быт, традиции и верования которого вот уже более 
столетия вызывают пристальное внимание ученых. С этнографической и исторической точек 
зрения у айнов очень нелегкая, а порой драматичная судьба. Тем не менее, несмотря на все колос-
сальные трудности, неблагоприятные географические и политические условия, айнам удается со-
храняться как этносу. Одним из главных условий для выживания народа является поддерживание 
традиционной обрядности. Одним из древних обычаев, к которому айны трепетно относятся до 
сих пор, является знаменитый Медвежий праздник. Яркие отличительные черты этого культа со-
стояли в выращивании животного в неволе и его последующем умерщвлении. Хотя обряд иоман-
тэ айны применяли и в отношении других животных, медведь занимал важнейшее место в их 
жизни. Несмотря на многочисленные изыскания этнографического и исторического свойства, 
касающиеся айнов, традиция Медвежьего праздника подробно фиксируется только двумя уче-
ными — Брониславом Пилсудским и Джоном Батчелором, долгое время жившими среди айнов, 
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Ай ны (айну, дословно «человек») — народ, 
история, происхождение, быт, традиции и
верования которого уже более столетия вызы-
вают пристальное внимание ученых. Пожалуй, 
можно даже предположить, что из числа малых
народов нашей планеты именно айнов изучают
наиболее детально, и это неслучайно. Одним
лишь своим внешним обликом представители
этого народа разительно отличаются от соседей. 
Отличается и их язык, и многие детали само-
бытной духовной и материальной культуры. 

Существуют различные оценки численности
айнов, однако их точное число неизвестно, по-
скольку до сих пор не проводилось полноцен-
ной переписи населения с учетом этого народа. 
Считается, что в настоящее время в мире про-
живает чуть более 20 000 представителей этого
интереснейшего с точки зрения антропологии и
истории этноса [Poisson, 2002, p. 5]. 

По данным исследования, которое каждые
7 лет, начиная с 1972 г., проводит правительство
префектуры Хоккайдо, в 2017 г. численность

изучавшими их быт, историю, культуру и религиозные воззрения изнутри. В связи с этим были
рассмотрены особенности Медвежьего праздника айнов о. Сахалин в представлениях Бронис-
лава Пилсудского и специфика Медвежьего праздника айнов о. Хоккайдо по материалам Джона
Батчелора. В целом, специфические черты обрядовых мероприятий оказались достаточно устой-
чивыми, несмотря на географическое и политическое разделение, суровый климат и отсутствие
письменности. Кроме того, традиция культа медведя (широко распространенная среди многих
народов) в форме Медвежьего праздника помогла народу айну сохраниться как этносу до наших
дней.

Ключевые слова: айны, медвежий праздник, культ медведя, иомантэ, религиозные верования
айнов

Для цитирования: Чернецкая П. И. Медвежий праздник у айнов Хоккайдо и Сахалина. Вос-
точный курьер / Oriental Courier. 2023. № 2. С. 134–143. DOI: 10.18254/S268684310026736-7

The Ainu are a folk whose history, origin, way of life, traditions and beliefs have been attracting
close attention of scientists for more than a century. From an ethnographic and historical point of
view, the Ainu have a very difficult and sometimes dramatic fate. Nevertheless, despite all the colossal
difficulties, unfavorable geographical and political conditions, the Ainu manage to survive as an ethnic
group. One of the main conditions for their survival is the maintenance of traditional rituals. One of
the ancient customs, which the Ainu still revere, is the famous Bear Festival. The striking distinguishing
features of this cult were the cultivation of an animal in captivity and its subsequent slaughter. Although
the Iyomante rite of the Ainu was also applied to other animals, the bear occupied the most important
place in their life. Despite numerous ethnographic and historical studies concerning the Ainu, the
tradition of the Bear Festival is recorded in detail only by two scientists — Bronislaw Pilsudski and John
Batchelor, who lived among the Ainu for a long time, studying their life, history, culture, and religious
beliefs from the inside. In this regard, the features of the Bear Festival of the Sakhalin Ainu are viewed
here based on the views of Bronisław Piłsudski and the specifics of the Hokkaido Ainu Bear Festival is
based on the research by John Batchelor. Overall, the specific features of the ceremonial events turned
out to be quite stable, despite the geographical and political division, the harsh climate, and the lack
of writing system. In addition, the tradition of the bear cult (widespread among many peoples) in the
form of a Bear Festival helped the Ainu people to survive as an ethnic group to this day.

Keywords: the Ainu, the Bear Festival, the Bear cult, Iyomante, religious beliefs of the Ainu
For citation: Chernetskaia Polina I. Iyomante: The Ainu Bear Festival in Hokkaido and Sakhalin. 
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айнов на острове Хоккайдо составила 13 118 че-
ловек1. Необходимо отметить, что некоторые
айны живут в Токио, в регионах Тюбу, Кансай
и др. Согласно Всероссийской переписи насе-
ления 2010 года, число айнов, проживающих на
территории России, составляет всего 109 чело-
век2. Однако и эти немногочисленные предста-
вители народа айну подверглись ассимиляции: 
лишь немногие из них говорят на родном языке, 
а традиционный уклад жизни зачастую выпол-
няет роль этнографического развлечения для
туристов.

Тем не менее этот удивительный народ вы-
жил и существует поныне. Одним из факторов, 
способствовавших выживанию народа, являлась 
традиция Медвежьего праздника. Она составля-
ла основу религиозных верований айнов, соеди-
няла разрозненные племена и семьи, позволяла 
сохранять самобытный айнский фольклор, фор-
мировала иерархию и сам уклад жизни. 

С этноисторической точки зрения у айнов
очень нелегкая, порой драматичная судьба. По-
стоянные военные конфликты с переселенцами
с материка, суровый климат, тяжелейшие эпи-
демии не прошли даром. Начиная с XIX века, 
айны стали невольными заложниками противо-
стояния России и Японии. Однако на примере
уникального Медвежьего праздника айнов мы
постараемся показать, как, несмотря на все ко-
лоссальные трудности, неблагоприятные гео-
графические и политические условия, народу
удалось сохраниться как этносу, ведь одним из
главных условий такого выживания является
поддерживание традиционной обрядности. Од-
ним из древнейших ритуалов, к которому айны
трепетно относятся до сих пор, является, без со-
мнения, Медвежий праздник. 

Культ медведя был широко распространен
среди многих народов (эвенки, ульчи, орочи, 
нанайцы и т. д.). Археологические находки сви-

1 Сэйкацу дзиттай тё:са-но дзисси кэкка-ни цуйтэ (О результатах проведения исследования реальных условий жиз-
ни). URL: https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ass/new_jittai.html (accessed 14.09.22).

2 Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года в отношении демографических и социально-экономических 
характеристик отдельных национальностей. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/results2.
html (accessed 14.09.22).

детельствуют о том, что изделия в форме медве-
дей, сделанные из камня или кости, существуют
с эпохи неолита. Они сосредоточены в трех
регионах: в среднем течении рек Обь и Енисей
в Западной Сибири, в нижнем течении реки
Амур в Приморском крае, а также на Хоккайдо
и в регионе Тохоку в Японии [Харунари, 1995, 
с. 57]. Тем не менее стоит разделять понятия
«культ медведя» и Медвежий праздник: послед-
ний известен далеко не всем народам. 

Фигурки медведей были характерны и для
культуры Дзёмон, предшествовавшей Охотской
культуре [Харунари, 1995, с. 57], которая внесла
ощутимый вклад в быт, религиозные воззрения
айнов и их язык. Считается, что культ медведя, 
разделяемый нивхами и айнами, был важнейшей
составляющей Охотской культуры, и, вероятно, 
был распространен и в Японии периода Дзё-
мон, приходившегося на промежуток 13 тыс. лет
до н. э. – III в. до н. э. [Sato et al, 2007, p. 619]. 
По мнению японского исследователя Хидэдзи
Харунари, айны, переняв Медвежий праздник в
этой культуре, способствовали его распростра-
нению на острове Сахалин и в нижнем течении
реки Амур [Харунари, 1995, с. 57].

Стоит отметить, что первостепенное значение
среди общественных культов айну имели культ
медведя и обряд, получивший название «прово-
ды» (айнск. иомантэ) или «проводы божества» 
(айнск. камуй-иомантэ). Яркие отличительные
черты этого культа состоят в выращивании жи-
вотного в неволе и в его последующем умерщ-
влении. Хотя иомантэ айны применяли и для
других животных (лис, енотов, сов, орлов), мед-
ведь считался главным из них [Соколов, 2014, 
с. 425]. 

Медведь, почитаемый как родоначальник ай-
нов, был окружен особым почетом. Убийство
медведя рассматривалось как дар зверя, отдавав-
шего людям свою плоть, душа же его возвраща-
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лась в мир духов, осуществляя связь между ми-
ром людей и камуев, т. е. божеств. Камуи жили в
стране божеств, но могли посещать мир людей, 
принимая образ какого-либо животного.

Подготовка к празднику начиналась с момен-
та, когда пойманного в лесу медвежонка охотни-
ки приносили в деревню. В коллекции городско-
го музея Хакодатэ находятся работы японского
художника Бё:дзан Хирасава, который изобра-
зил охоту айнов на впавшего в спячку пещер-
ного медведя [Хоппо:-но бунка, 1981, с. 32–33] 
(Илл. 1). Другие акварели этого же художника
из коллекции Омского областного музея изо-
бразительных искусств имени М. А. Врубеля
демонстрируют сцену вытаскивания убитого
медведя из берлоги, а также саму церемонию
Медвежьего праздника [Остаркова, Коников, 

Севостьянова, 2008, с. 46–48] (Илл. 2, 3). Уни-
кальность коллекции придает тот факт, что 
Хирасава жил среди айнов почти четверть века, 
поэтому его картины основаны на личном опы-
те. Работы художника имеют явно выраженный 
этнографический характер: изображения сцен 
охоты, рыбной ловли, разнообразных ритуаль-
ных действий и т. д. 

В течение нескольких лет медведя выращива-
ли сначала дома, а затем в специальной клетке, 
обращаясь с ним как с членом семьи. Одна из 
таких клеток для медведя, сделанная из бревен, 
находится в коллекции Музея культуры айнов 
Нибутани [Хоппо:-но бунка, 1981, с. 32–33]. 
Медвежонку оказывали различные знаки вни-
мания и уважения. Через некоторое время его с 
извинениями приносили в жертву на иомантэ. 

Илл. 1. Бё:дзан Хирасава. Охота айнов на медведя. Вт. пол. XIX в. Городской музей Хакодатэ 
По: [Хоппо:-но бунка. Хоккайдо:-но хакубуцукан, 1981, с. 32–33]

Fig. 1. Byouzan Hirasawa. Ainu Bear Hunting. 2nd half of the 19th century. Hakodate City Museum 
Source: [Hoppou-no bunka. Hokkaidou-no hakubutsukan, 1981, p. 32–33] 
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Илл. 3. Бё:дзан Хирасава. Медвежий праздник. Из серии «Жизнь и обычаи айнов». Не ранее 1862 г. 
Бумага, тушь, акварель, гуашь, белила, бронза, серебро. 24,2 × 41 см 

Собрание Омского областного музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля

По: [Остаркова И., Коников Б., Севостьянова Г., 2008, с. 48]

Fig. 3. Byouzan Hirasawa. Bear Festival. From the series “Life and Customs of the Ainu”. Before 1862
Paper, ink, watercolor, gouache, whitewash, bronze, silver. 24.2 × 41 cm

Collection of the Omsk Regional Museum of Fine Arts named after Mikhail A. Vrubel

Source: [Ostarkova I., Konikov B., Sevostyanova G., 2008, p. 48]

Илл. 2. Бё:дзан Хирасава. Вытаскивание из берлоги убитого медведя. Из серии «Жизнь и обычаи айнов» 
Не ранее 1862 г. Бумага, тушь, акварель, гуашь, белила. 24,4 × 40,9 см 

Собрание Омского областного музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля 

По: [Остаркова И., Коников Б., Севостьянова Г., 2008, с. 46]

Fig. 2. Byouzan Hirasawa. Pulling a Dead Bear out of the Den. From the series “Life and Customs of the Ainu”. 
Before 1862. Paper, ink, watercolor, gouache, whitewash. 24.4 × 40.9 cm

Collection of the Omsk Regional Museum of Fine Arts named after Mikhail A. Vrubel

Source: [Ostarkova I., Konikov B., Sevostyanova G., 2008, p. 46]
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Мясо животного съедали, кости торжественно 
хоронили, а душу отправляли к горным камуям
со всевозможными прошениями и подарками. 
Некоторые ритуальные предметы (наушники, 
наголовник, ошейник, пояс с небольшими ме-
шочками для подарков и т. д.), служившие укра-
шениями медведя на церемонии, сохранились в 
коллекциях Музея антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН и Рос-
сийского этнографического музея [Огихара, 
2010, с. 313]. Считалось, что медведь, прибыв 
в мир духов, принесет весть о хороших людях, 
с которыми жил в одном доме, и в следующем 
году боги пошлют им нового медвежонка. 
Между тем, ритуальному умерщвлению под-
вергались не только медвежата, но и взрослые 
медведи, добытые во время охоты. Всегда об-
наруживаются два основополагающих элемен-
та: процедура унмэмукэ, при которой в левой 
теменной кости у самцов и правой теменной 
кости у самок просверливалось отверстие для 
удаления мозгового вещества, а также выстав-
ление черепа на ритуальную изгородь нусасан
[Сато:, 2011, с. 4].

Специфика исследования праздника сос-
тоит в том, что, несмотря на многочисленные 
изыскания этнографического и исторического 
свойства, касающиеся айнов, традиция Мед-
вежьего праздника подробно фиксируется толь-
ко двумя учеными — отечественным этногра-
фом Брониславом Пилсудским (1866-1918) в 
полевых разысканиях «На медвежьем празднике 
айнов острова Сахалина» [Пилсудский, 1914, 
с. 67–162] и британским миссионером Джоном 
Батчелором (1854-1944) в фундаментальном 
труде «Айны и их фольклор» [Batchelor, 1901]. 
Оба автора долгое время жили среди айнов, 
изучали их быт, историю, культуру и религиоз-
ные воззрения. Причем Пилсудский находился 
среди айнов Сахалина, а Батчелор среди айнов 
Хоккайдо. Разница наблюдается и в другом. 
Батчелор отправился на Хоккайдо добровольно, 
движимый идей духовного обогащения «дико-
го» народа и вероятностью их христианизации, 
и оба замысла в дальнейшем потерпели фиаско. 

Пилсудского, напротив, никто не спрашивал 
о желании поехать, потому что он оказался на 
Сахалине по иной причине, как политический 
ссыльнокаторжный. В любом случае, различия 
судеб не отменяют того обстоятельства, что со 
временем оба автора превратились в знатоков 
местных традиций, и современные исследова-
тели черпают из их записей материал о быте и 
нравах айнов тех далеких времен. 

Общие и особые черты 
Медвежьего праздника 
островов Сахалин и Хоккайдо

При сравнении обрядовых особенностей, 
сходств и различий проведения Медвежьего 
праздника у айнов о. Сахалин и о. Хоккайдо, 
главным образом можно отметить тождествен-
ность ритуала. И на Сахалине, и на Хоккайдо 
айны относились к медвежьему празднику очень 
серьезно. В описанном Пилсудским случае даже 
угроза срыва жизненно важного охотничьего 
промысла не являлась препятствием для его про-
ведения [Пилсудский, 1914, с. 67]. 

Выделяя общие черты, отметим, что у айнов, 
независимо от того, на каком из островов они 
проживали, важной частью ритуального при-
готовления к празднику являлось изготовление 
мужчинами ритуальных палочек со стружками 
«инау», а если говорить о возрасте медведя, то 
и там, и там лучшим считался возраст 2,5 года 
[Пилсудский, 1914, с. 83; Batchelor, 1901, p. 483]. 
Кроме того, и на Сахалине, и на Хоккайдо у 
айнов большое значение имело приготовление 
и употребление спиртного напитка сакэ [Пил-
судский, 1914, с. 79]. Причем слабоалкогольное 
(водянистое) сакэ давали женщинам и даже 
детям. 

Если говорить о заключительной части Мед-
вежьего праздника, то она тоже имела сходства 
в обеих локациях. И на Сахалине, и на Хоккай-
до медведь выводился из деревянной клетки с 
помощью веревочных петель [Batchelor, 1901, 
p. 487–488], тогда как уважаемый айн исполнял 
перед медведем прощальную песню со схожим в 
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обоих случаях содержанием [Пилсудский, 1914, 
с. 112–113] (Илл. 4).

Кстати, вне зависимости от места проживания 
айнов, медведь «уходил на восток». И если у 
Б. О. Пилсудского, описывающего сахалинскую 
традицию, это видно из слов прощальной песни 
[Пилсудский, 1914, с. 120–121], то на Хоккайдо 
данное утверждение вытекает из ритуала поме-
щения отрезанной медвежьей головы у восточ-
ного окна хижины [Batchelor, 1901, p. 494]. 

Также характерны для айнов как Сахалина, так 
и Хоккайдо определенные ограничения участ-
вующих в торжествах женщин. Например, жен-
щины не участвовали в ритуальных мероприя-
тиях вдали от дома. Также женщинам запреща-
лось употребление в пищу определенных частей 
медведя (сердце, мозг, мясо с головы и др.) 
[Пилсудский, 1914, с. 134]. Кроме того, были 
нередки случаи, когда совсем маленьких медве-
жат айнские женщины кормили грудью [Пил-
судский, 1914, с. 83–84; Batchelor, 1901, p. 485]. 
Существовали и другие общие черты ритуала. 

Необходимо отметить, что определенные раз-
личия в традициях наблюдались и у айнов, про-
живавших на территории одного острова. Так, 
айны южного Сахалина не ели мозг медведя, а в 
северной части острова его употребляли в пищу 
[Пилсудский, 1914, с. 135–136]. Однако кроме 
явного сходства в обрядовой традиции айнов 
Сахалина и Хоккайдо имелись и определенные, 

пусть незначительные, отличия (возможно, 
исследователи просто не отразили в своих рабо-
тах некоторые моменты).

Так, у айнов Хоккайдо Джон Батчелор не опи-
сал ритуальный пояс из травы, надевавшийся на 
медведя [Пилсудский, 1914, с. 115]. 

Также Батчелор не упоминает ритуальный 
напиток из кореньев, брусники и белой глины, 
который готовился на Сахалине [Пилсудский, 
1914, с. 73–74]. 

В свою очередь, Б. О. Пилсудский не описал 
процесс употребления мужчинами свежей мед-
вежьей крови, существовавший на Хоккайдо 
[Batchelor, 1901, p. 490]. Возможно, на Сахалине 
действительно эта традиция отсутствовала. 

Вместе с тем присутствовало определенное 
различие, наблюдаемое и на заключительном 
этапе торжества. Так, айны Хоккайдо после про-
ведения иомантэ в знак почитания камуя наса-
живали череп медведя на высокую жердь с раз-
вилкой, которую предварительно устанавливали 
на сакральной изгороди нусасан недалеко от ше-
ста-инау, посвященного духу охоты [Batchelor, 
1901, p. 494–495]. Именно там череп, как пра-
вило, находился до следующих «проводов». Об 
этом свидетельствуют и материалы Музея Хок-
кайдо, в которых представлен снимок 1971 г., 
сделанный во время церемонии в Нибутани 
[Хоппо:-но бунка, 1981, с. 54] (Илл. 5). На сним-
ке показана финальная часть торжества, когда 

Илл. 4. Деревянная клетка 
для медведя. Музей культуры 
айнов Нибутани 
По: [Хоппо:-но бунка 

Хоккайдо:-но хакубуцукан, 

1981, c. 43]

Fig. 4. Wooden cage for a bear
Museum of Ainu Culture Nibutani 
Source: [Hoppou-no bunka. 

Hokkaidou-no hakubutsukan, 

1981, p. 43]
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Илл. 5. Медвежий праздник 
в Нибутани. 1971 г. 
Коллекция Музея Хоккайдо
По: [Хоппо:-но бунка. Хоккайдо:-но, 

1981, с. 54]

Fig. 5. Bear festival in Nibutani. 1971
Hokkaido Museum Collection
Source: [Hoppou-no bunka. 

Hokkaidou-no hakubutsukan, 

1981, p. 54]

Илл. 6. Вынесение костей медведя. О. Сахалин. Нач. XX в. 
Фото Б. О. Пилсудского. По: [Пилсудский, 1914, c. 117]

Fig. 6. Carrying out the bones of a bear. The Island of Sakhalin. Beg. of the 20th century 
Photo by Bronislav O. Pilsudsky. Source: [Pilsudski, 1914, p. 117]
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после подношений голова медведя насаживалась 
на специальный шест близ инау. Сахалинские 
же айны черепа и кости медведей оставляли на 
специальных «медвежьих кладбищах» в чаще 
леса или горах [Осипова, 2008, с. 75]. При этом 
черепа, как и на острове Хоккайдо, укрепляли на 
высоких вильчатых столбах (Илл. 6). В целом, 
айны по-особенному относились к медвежьим 
черепам. Их называли акосиратки камуи, то 
есть «божественные хранители» [Batchelor, 1901, 
p. 495].

К обрядовым отличиям можно отнести и то, 
что на Сахалине женщинам не дозволялось быть 
виночерпиями на Медвежьем празднике, то есть 
они не могли разливать спиртное [Пилсудский, 
1914, с. 130]. На Хоккайдо, наоборот, этим за-
нимались именно женщины [Batchelor, 1901, 
p. 486]. 

Таким образом, проанализировав оба ука-
занных труда, выявив определенные сходства и 
различия в религиозной обрядности почитания 
медведя айнами, с определенной долей уверен-
ности можно предположить, что какие-либо 
значительные отличия в традиции Медвежьего 
праздника у айнов островов Сахалин и Хоккайдо 
отсутствуют. Специфические черты обрядовых 
мероприятий оказались устойчивыми, несмотря 
на географическое и политическое разделение, 
суровый климат и отсутствие письменности. 
Кроме того, традиция культа медведя (кстати, 
широко распространенная среди многих на-
родов) в форме Медвежьего праздника помогла 
айнам как этносу сохраниться до наших дней. 

Значение Медвежьего 
праздника в сохранении 
айнов как этноса

Рассуждая о происхождении и смысле Мед-
вежьего праздника как части традиционной 
культуры айнов, можно выделить несколько эле-
ментов, характеризующих суть праздника. 

Во-первых, Медвежий праздник фактически 
имеет племенной характер. Именно на празд-
нике встречались айны из дальних селений. Как 

правило, именно здесь проходил обмен инфор-
мацией, передавался устный фольклор и другие 
традиции, позволявшие сохранять идентичность 
народа. 

Во-вторых, зачастую Медвежий праздник был 
приурочен к поминкам по умершим или погиб-
шим родственникам. 

В-третьих, важен основополагающий рели-
гиозный аспект праздника, а именно вера айнов 
в возрождение всякого животного после смерти 
и ее реализация в Медвежьем празднике, тоте-
мический характер родственной связи айнов с 
медведем, посредническая роль медведя в обще-
нии между хозяином гор и людьми своего рода, 
племени с целью передачи подарков [Пилсуд-
ский, 1914, с. 143–146].

В одной из своих работ Лев Яковлевич Штерн-
берг, известный отечественный этнограф, от-
мечая огромную роль Медвежьего праздника в 
общественной жизни гиляков (коренной народ 
острова Сахалин), сравнивал подобное празд-
нование по своему значению с Олимпийскими 
играми в Древней Греции [Штернберг, 1936, 
с. 37].  

Рассматривая вопрос о сути Медвежьего 
праздника у айнов, стоит заметить, что данное 
событие в определенной степени, возможно, 
имело даже большее значение в жизни айнского 
этноса, чем приведенный пример Л. Я. Штерн-
берга. Японский исследователь Хитоси Ватана-
бэ считал, что иомантэ являлся ядром айнской 
культуры [Харунари, 1995, с. 59]. Медвежий 
праздник, по сути, являлся осью, вокруг кото-
рой вращалась жизнь айнов. Не исключено, 
что именно благодаря этой традиции айны, не 
имевшие письменности, сохранили до настоя-
щего времени часть своего фольклора, ритуалов 
и традиций. 
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