
МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПО ЭТНОГРАФИИ И АНТРОПОЛОГИИ 

ЗАРУБЕЖ НЫ Х СТРАН

М. Г. ЛЕВИН

НЕКОТОРЫ Е ПРОБЛЕМЫ  ЭТНИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ  
ЯПОНИИ

Л итература по антропологии Японии, относящаяся как к прошлым 
десятилетиям, так и к недавним годам, довольно богата исследования
ми, посвященными отдельным локальным группам японского народа.

Не касаясь  старых р а б о т ', укажем некоторые из новейших иссле
дований, принадлеж ащ их японским авторам. Они опубликованы в 
специальном японском антропологическом издании «Дзинруйгаку 
С ю хо»2 и некоторых других органах. Это работы АТацуда по японцам 
префектуры Миэ 3, Фуруя — по японцам области Санъин 4, Хироси — по 
японцам провинции К и н к и 5, Кохама и Като по антропологии урожен
цев острова С а д о 6, Кохама и других по антропологии уроженцев 
острова Оки 7.

К сожалению, программа как  старых, так и новых исследований 
японских авторов ограничивается немногими измерительными призна
ками. Статистические данные по описательным признакам, весьма су
щественным для целей расового анализа, в литературе почти отсут
ствуют.

И зложение материалов отдельных работ потребовало бы много 
места. Основное, что можно почерпнуть из них, состоит в отмеченных 
авторами указанных публикаций значительных различиях по отдель
ным признакам  меж ду локальными группами даж е  небольших тёррито- 
рий. Так, в м атериалах  М ацуда по японцам префектуры Миэ вы явля
ются различия в антропологических признаках между группами населе
ния отдельных частей этого сравнительно небольшого района. Эти р аз
личия автор связывает с географическими условиями — наличием горных

1 Обзор их дан в нашей книге «Этническая антропология и проблемы этногенеза 
народов Дальнего Востока» (Труды Ин-та этнографии АН СССР, Нов. серия, т. XXXVI, 
1958).

2 Издается лабораторией анатомии факультета медицины университета Ниигата. 
Имеет и английский заголовок «A nthropological Reports». Статьи снабжены кратким ре
зюме на английском языке.

3 Н. М a t s u d a, Som atological S tudies on the Inhabitan ts in Mie Prefecture, «An
thropological Reports», 1959, №  23.

4 T. F u r u y a ,  A S tudy of Physical A nthropology on the Inhabitants in San-in-Dis- 
trict, «Anthropological Reports», 1959, №  24.

5 S. H i г о i s h i. Physical A nthropology of Kinki D istrict. Somatometrical Studies on 
the Inhabitants in Shiga Prefecture, «A nthropological Reports», 1959, №  24.

6 M. K o h a m a  and S. К a t o, A Supplem ent to  the Som atom etry in Sado. Island, 
«Anthropological Reports», 1957, № 18.

7 M. K o h a m a ,  S. К a t о, I. W a k i s a k a ,  T. F u r u y a ,  A Supplement to the Phy
sical Anthropology of the Oki Islands, «Anthropological Reports», 1958, №  2.
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цепей (горы Судзука между И га и Исэ и горы Кии между Исэ и Кума- 
нонада). Эти горные цепи, хотя они и невысоки (около 1000 м ) , препят
ствуют сообщениям и смешению населения соседних территорий.

В работе отмечены различия в антропологическом типе жителей 
равнины и горных районов; в последних головной указатель  несколько 
выше, высотный диаметр головы меньше, длина тела такж е меньше.

Влияние географических условий (наличие хребтов, препятствую
щих общению меж ду отдельными группами) на антропологический 
состав населения разных частей префектуры Сига подчеркивает и Хи
роси.

Новейшая обобщающая работа по антропологии японцев п рин адле
жит известному японскому антропологу Мотоцугу Кохама. Это статья, 
опубликованная в 1960 г. и озаглавленная: «Антропометрическое изуче
ние японцев. О локальных различиях и происхождении японцев»8. 
М. Кохама, как и другие японские антропологи, оперирует только изме
рительными признаками 9.

В статье приведены многочисленные диаграммы, в которых по от
дельным признакам и суммарно — по методу средних разниц — японцы 
(две группы: японцы Тохоку и японцы Кинаи) сопоставлены с айнами, 
корейцами, маньчжурами, монголами-халха, ороками 'Сахалина, китай
цами Ш аньдуна, папуасами, эскимосами, чукчами, ламутами, ко р яка
ми, камчадалами и таи.

Цифровые характеристики отдельных локальных групп японцев в 
рассматриваемой работе, к сожалению, отсутствуют. К арта приведена 
только одна — распределения головного указателя  по Японии (с р а з 
бивкой амплитуды вариаций на 3 категории: х — 80,9, 81,0— 81,9,
82,0— х).

Основные выводы сформулированы автором следующим образом: 
японцев в целом можно разбить на две большие группы: 1) группа То- 
хоку-Уранихон занимает Тохоку до северных районов Канто вклю читель
но, побережье Японского моря, северную часть Кюсю и прилегающие 
острова; 2) группа Кинаи занимает в основном район Кинаи (т. е. пре
фектуры Киото, Осака, Н а р а ) ,  доходит к западу  по побережью Внутрен
него моря до Кюсю, достигает островов Цусима, а на восток по тихооке
анскому побережью простирается до южного Канто. Таким образом, 
остров Хонсю в центрально-западной части разделяется границей р ас 
пространения этих групп по линии, идущей с северо-востока на юго- 
запад.

К японцам группы Тохоку наиболее близки айны, к японцам группы 
Кинаи — корейцы. Наиболее репрезентативные для группы Кинаи япон
цы д аж е ближе к корейцам, чем к японцам Тохоку. Но и на западе  
Японии, особенно на прилегающих островах, немало индивидов, похо
жих на айнов. Очевидно, заключает автор, группа Тохоку раньш е была 
характерна для всей Японии. В дальнейшем имело место переселение 
из Кореи; пришельцы прошли Внутренним морем, достигли Кинаи и 
привнесли новые признаки. Об этом свидетельствуют отдельные остров
к и — реликты типа Тохоку в окружении типа Кинаи. Население о б л а 
сти Тохоку первоначально было представлено айнами, которые в резуль
тате многократных смешений с японцами — древними людьми В а — дали  
современный тип Тохоку.

8 М. К о h a m a, An A nthropom etrical S tudy of the Japanese. On the Local D ifferen
ces and the O rigin of the Japanese, «The Q uarterly  Journal of A nthropology», т. V II, №  1,
2. 1960.

9 Программа исследований, на которых основана работа Кохама, включает следую
щие размеры и индексы: длина тела, индексы, характеризующие пропорции тела (дли
на руки, длина ноги, позвоночника, выраженные в процентах длины тела), три основные 
диаметра головы и их указатели, скуловой диаметр, лицевой указатель, высота и шири
на носа и носовой указатель.
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В рассматриваемой статье не приведены материалы и не изложены 
аргументы, обосновывающие выделение двух групп — Тохоку и Кинаи, 
что для  решения вопроса о локальных типах среди японцев представ
л яло  бы наибольший интерес. Автор указывает, что различия между 
упомянутыми группами особенно ярко проявляются в головном у к а 
зателе.

Карты  распределения других признаков в работе Кохама, как гово
рилось, не представлены, и мы не можем судить о том, насколько они 
согласуются между собою. Но д аж е  для головного указателя, судя по 
приведенной карте, картина более сложная: в провинции Канто пред
ставлены все три категории величин головного указателя; то же мы 
видим и на острове Кюсю. В ряд ли можно сомневаться в том, что толь
ко по измерительным признакам, исключив важнейш ие для расовой 
диагностики описательные признаки, неправомерно судить о степени 
морфологической близости и генетических связях антропологических 
типов, как  это делает  Кохама (в работе отсутствуют к тому ж е  не
которые важ ны е для диагностики измерительные признаки и привлече
ны такие, расово-таксономическое значение которых недостаточно 
о б основано).

Автор пользуется, как  мы указывали, методом средних разниц. Н е
достатки этого метода, умноженные в рассматриваемой работе неудач
ным выбором признаков для  сопоставления групп, выступают здесь 
очень отчетливо.

В целом, опубликованные в литературе материалы по антропологии 
Японии следует признать крайне недостаточными для освещения вопро
сов древней этнической истории японского народа, *в первую очередь 
вследствие неполноты программы проводившихся исследований и су
щественных недостатков в приемах анализа и характере публикации 
полученных разными авторами данных.

И меющ иеся в нашем распоряжении материалы в значительной сте
пени восполняют указанный пробел. Эти материалы собраны в резуль
тате антропологического обследования японцев-военнопленных во вре
мя Великой Отечественной войны 10. Обследование проводилось по той 
ж е  программе и методике, которые применяются антропологами мос
ковской школы в работах по изучению антропологического состава 
народов С С С Р п .

О бщее число исследованных превышает 10 тыс. чел. Собранный 
материал относится к уроженцам всех районов Японии. Лишь немно
гие префектуры представлены в наших материалах числом исследован
ных меньше 100 ч ел о в е к 12.

10 Исследование контингентов военнопленных для получения массового антропологи
ческого материала практиковалось, как известно, в разных странах в годы и первой, и 
второй мировой войны. Опубликованы, в частности, и работы, основанные на антрополо
гических обследованиях советских военнопленных разных национальностей.

11 Программа обследования включает 16 измерительных признаков и 30 описатель
ных,— т. е. признаков, определяемых при помощи шкал или системы баллов (пигмента
ция, развитие третичного волосяного покрова, описательная характеристика строения 
мозгового и лицевого отделов головы, мягких частей лица).

12 В исследованиях по этнической антропологии важнейшее значение имеет выявле
ние территориальных различий в антропологическом типе населения той или иной облас
ти или страны. Это может быть достигнуто при получении массового материала, его од
нородности по возрасту и другим показателям, его более или менее равномерном распре
делении по рассматриваемой территории, при соблюдении сходных условий наблюдения 
и, что представляется особенно существенным, при должной унификации методики ис
следования. При сборе рассматриваемых нами материалов указанные условия смогли 
быть соблюдены в должной мере. Все антропологи, участвовавшие в обследовании, про
шли предварительную практику под руководством Г. Ф. Дебеца, который лично участво
вал в работах. Все описательные признаки определялись им и автором настоящей статьи. 
Возможное влияние субъективной оценки в нашем случае сводится к минимуму, тем бо
лее, что уроженцы разных префектур примерно в равной доле исследовались разными 
участниками.

5  Советская этнограф ия, № 2
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В настоящей статье мы ограничиваемся рассмотрением некото
рых вопросов и приводим данные лишь по немногим локальным груп
пам 13.

Анализ собранных нами материалов свидетельствует о малой 
амплитуде вариаций отдельных признаков по территории Японии и 
большой пестроте в их географической дифференциации. Кривые р ас
пределения не обнаруживаю т сколько-нибудь заметных отклонений от 
нормальной; величины квадратических уклонений по отдельным при
знакам такж е не выходят за  пределы обычных цифр. Средние величины 
по префектурам очень близки к средним, полученным для Японии в 
целом. В общем наши материалы позволяют заключить, что среди 
японцев представлен один, достаточно консолидированный антрополо
гический тип.

При значительной однородности антропологического типа японцев 
у них все ж е  намечаются различия в географическом сочетании призна
ков (см. таблицу на стр. 68—69). Наиболее отчетливо выявляю тся осо
бенности антропологического типа уроженцев островов Рюкю. Эта 
группа характеризуется по сравнению со всеми другими самой малой 
длиной тела, наиболее низким, и абсолютно, и по указателю , лицом, 
самой Темной пигментацией, наиболее сильным ростом бороды, бровей 
и волос на теле, слабым развитием складки века и эпикантуса, н аи бо
лее высоким носовым указателем, сильным выступанием крыльев носа.

Известную близость к этому типу обнаруживаю т уроженцы юго- 
восточной части острова Кюсю — префектуры М иядзаки. Здесь  мы н а 
ходим сходное сочетание признаков: длина тела, и по японскому мас
штабу, небольшая, высота лица малая ,  морфологический лицевой у к а 
затель низкий, пигментация темная, носовой указатель  высокий, р а з 
витие третичного волосяного покрова сравнительно сильное. Ц ифры 
головного указателя на Рюкю и на юго-востоке Кюсю несколько выше, 
чем средняя по Японии.

Другой центр сильного развития бороды мы находим на крайнем 
севере Главного острова и на Хоккайдо. Однако здесь это совпадает с 
сочетанием признаков, в значительной своей части противоположных 
тем, которые характерны для юга Японии. Уроженцы Хоккайдо х а р а к 
теризуются по сравнению с другими территориальными группами боль
шой длиной тела, наиболее высоким лицом, наиболее светлой пигмен
тацией (наибольшим процентом смешанных оттенков гл аз ) ,  самым низ
ким носовым указателем, слабым выступанием крыльев носа.

Наибольшую близость к уроженцам Хоккайдо обнаруж иваю т уро
женцы префектуры Аомори.

По головному указателю  уроженцы Хоккайдо и северных префектур 
Хонсю попадают в категорию средних для Японии величин.

Своеобразное сочетание признаков обнаруживается на острове Си
коку. Уроженцы этого острова характеризуются в целом, по японскому 
масштабу, малой длиной тела, низким головным указателем , высоким 
носовым указателем, слабым ростом бороды. П о пигментации, р азви 
тию эпикантуса, толщине губ, размерам лица средние по Сикоку близ
ки к суммарным средним по Японии в целом.

Мы оставляем в настоящей статье вне рассмотрения вопрос о л о 
кальных вариантах в антропологическом типе японцев основных частей 
Хонсю и Кюсю. Отметим, что мозаичность в распределении признаков 
в этих областях проявляется в наибольшей степени, и локальные вари 
анты, которые можно здесь различить, в целом близки к суммарному 
типу японцев.

Какова возможная расовая диагностика отмеченных нами выше 
географически приуроченных сочетаний признаков? В какой мере их

13 Подробная публикация подготовляется нами к печати.
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можно связать  с комплексами, распространенными за пределами Япон
ских островов?

В опубликованной нами несколько лет назад  работе 14 мы, основы
ваясь преимущественно на литературных данных, пришли к заключе
нию о значительной однородности антропологического состава японцев; 
мы не смогли тогда выявить среди японцев локальные типы, имеющие 
определенные, более или менее значительные ареалы  и связанные с р а 
совыми типами вне Японских островов.

В настоящее время формулировки, данные в работе 1958 г., требуют, 
уточнения и исправления. Если положение о Том, что среди японцев 
представлен достаточно консолидированный антропологический тип, 
остается в силе, то вопрос о локальных вариантах и их связях с расо
выми типами вне Японии получает несколько иное решение.

В какой степени выделенные выше географические сочетания при
знаков могут быть сопоставлены с описанными в литературе антропо
логическими типами?

В отношении того комплекса признаков, который был выявлен нами 
среди уроженцев Рюкю, поставленные вопросы могут быть решены, 
как нам представляется, с достаточной определенностью: этот комп
лекс обнаруж ивает явный сдвиг в сторону антропологического типа 
айнов.

Почти все особенности, отличающие антропологический тип урожен
цев Рю кю  от суммарного типа японцев — значительное усиление тре
тичного волосяного покрова, более темная пигментация, ослабление 
монголоидных особенностей глазной области, увеличение носового ука
зателя, меньшая высота лица и соответственно б о Л е  низкий лицевой 
указатель, меньшая длина тела,— сближ аю т рюкюсцев с айнами. Ука
занной диагностике противоречит сравнительно небольшая толщина 
губ у рю кю сц ев15: айны характеризую тся по сравнению с японцами 
более толстыми губами.

То ж е  следует сказать  и в отношении головного указателя: у рюкюс
цев головной указатель  по японскому масш табу сравнительно высо
кий, айны же, как  известно, характеризуются по сравнению с японца
ми более низким указателем. Объяснить это противоречие нелегко1б. 
Но какое бы решение этого вопроса ни было предложено, оно не мо
жет, по наш ему мнению, опровергнуть тезис о наличии в составе уро
женцев Рюкю айноидного компонента. Надо подчеркнуть, что речь 
идет не об айноидном типе у рюкюсцев, а лишь о некотором сближении 
их типа с типом айнов. Айноидный компонент в составе рюкюсцев лишь 
просвечивает сквозь толщу того комплекса признаков, который харак
терен для японцев в целом.

При такой антропологической структуре трудно было бы и ожидать, 
что все без исключения признаки современных районов проявятся у 
уроженцев Рюкю. Следует не только допустить, но и считать всего ве
роятнее, что айноидный компонент, вошедший в состав рюкюсцев, не 
по всем особенностям повторял признаки антропологического типа со
временных айнов Хоккайдо и Ю жного Сахалина, с которыми мы толь
ко и можем проводить сопоставление. Когда антропологу приходить
ся иметь дело с реконструкцией древнего компонента в составе той 
или иной популяции, он должен учитывать многие обстоятельства: 
возможность отклонения в отдельных признаках в результате смеше-

14 М. Г. Л е в и  н, Этническая антропология и проблемы этногенеза народов Дальне
го Востока (цит. выш е).

is Частично в наших материалах сказывается различие в возрастном составе. Но 
и при перерасчете — приведении к стандартизованному возраст}—  отличие рюкюсцев 
по этому признаку, хотя и несколько сглаживается, остается достаточно заметным.

16 Нельзя исключить возможность того, что в наших материалах по рюкюсцам ска
залась недостаточная представительность выборки.
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Группы Япония, суммарно Х оккайдо Аомори, Ивате, Акита

Признаки N М + т С N М ± т 9 N М ± т 9

Длина тела, с м 9222 1 5 9 ,8 + 0 ,1 5,4 101 1 6 1 ,2 + 0 ,5 5,3 603 1 5 9 ,8 + 0 ,2 5 ,4
Продольный диаметр,м м 9265 1 8 7 ,1 + 0 ,1 6,3 101 1 8 8 ,5 + 0 ,6 6 ,3 608 1 8 8 ,6 + 0 ,2 6 ,0
Поперечный диаметр, м м 9265 1 5 1 ,5 + 0 ,1 5,1 101 1 5 1 ,9 + 0 ,5 4 ,9 608 1 5 3 ,0 + 0 ,2 5 ,2
Головной указатель 9222 8 1 ,1 + 0 ,1 5 ,4 101 8 0 ,9 + 0 ,4 3 ,5 603 8 1 ,2 + 0 ,1 3 ,5
Морфологическая высо

та лица, м м 10271 1 2 8 ,9 + 0 ,1 6,4 102 1 3 0 ,8 + 0 ,5 5,3 618 1 2 9 ,4 + 0 ,3 6 ,3
Скуловой диаметр, м м 10271 1 4 2 ,0 + 0 ,1 5,0 102 1 4 2 ,4 + 0 ,5 4,7 618 1 4 2 ,8 + 0 ,2 5 ,1
Морфологический лице

вой указатель 10265 9 0 ,9 ± 0 ,1 5,1 102 9 1 ,9 + 0 ,4 4 ,4 618 9 0 ,7 ± 0 ,2 5 ,0
Высота носа от нижне

го края бровей, м м 10294 5 7 ,3 + 0 ,0 4,1 103 5 8 ,6 + 0 ,4 3 ,6 619 5 8 ,4 + 0 ,2 4 ,0
Ширина носа, м м 10277 3 6 ,5 + 0 .0 2,4 103 3 6 ,2 + 0 ,3 2,7 620 3 6 .3 + 0 ,1 2 ,4
Носовой указатель 10277 6 4 ,3 + 0 ,1 6,1 103 6 2 ,6 + 0 ,5 5,3 619 6 2 ,5 + 0 ,2 5,7
Толщина губ, м м  
Рост бороды, ср. балл

10243 2 0 ,2 + 0 ,0 3,1 103 2 0 ,3 + 0 ,3 3,1 618 1 9 ,9 + 0 ,1 2 ,9

(1—5; 1—очень сла
бый) 5401 1,71 48 1,98 324 1,70

Цвет кожи, ср. балл
(0—2; 0—светлый) 10067 0,81 100 0,77 609 0,77

% смешанных оттенков
глаз 10274 4 ,4 102 9 ,8 621 7 ,5

Эпикантус, ср. балл
(0—3; 0— отсутствие) 10286 0,90 103 0 ,86 621 0 ,81

ния, изменения, вызванные условиями изоляции, влиянием среды и 
другие.

Мы не располагаем, к сожалению, данными, чтобы выявить роль 
того или другого из названных факторов в сложении антропологиче
ского типа рюкюсцев. Можно высказать  предположение о том, что не
которое повышение у них головного у казателя  есть отраж ение процесса 
брахиокефализации. Этот процесс, который установлен по палеоантро- 
пологическйм м атериалам для японцев Х о н сю 17, протекал, очевидно, 
в южных районах с разной степенью интенсивности, что вне зависимо
сти от расовых смешений могло привести к различиям в этом признаке 
у населения южных частей Японии 18.

Вопрос о расовой диагностике варианта, характерного для японцев 
острова Сикоку, решается, по нашему мнению, следующим образом: 
прослеживаемый здесь комплекс признаков обнаруж ивает  определен
ный сдвиг в сторону южномонголоидных типов, точнее — к тому длин
ноголовому южномонголоидному расовому типу, который неоднократ
но описывался в литературе как  «индонезийский». Усиление среди 
японцев Сикоку индонезийского компонента становится еще более от
четливым, если рассматривать не суммарный тип японцев Сикоку, а 
выделить уроженцев префектуры К агава, где как  показал  анализ, «ин
донезийские» черты выражены в наибольшей степени. У казанная груп
па, если сопоставлять ее и с суммарным типом японцев Сикоку, и со 
средними по Японии в целом, характеризуется малой длиной тела, низ
ким головным указателем, низким (абсолютно и по указателю ) лицом, 
зысоким носовым указателем , толстыми губами и  такими, очень суще-

17 См. «Medieval Japanese Skeletons from the Burial S ite a t Zaim okuza, K am aku
ra City, Compiled by the A nthropological Society of Nippon», E nglish  A bstract, Tokyo, 
1956.

18 Следует указать, кроме того, что черепа из неолитических погребений Японии, ха
рактеризующиеся выраженными айноидными чертами, отличаются сравнительно высоким 
черепным указателем.
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Сикоку Кагава Рюкю М иядзаки

N М ± т <3 N М ± т <3 N М +  т <г N М ± т  | а

868
795
795
792

1 5 9 ,2 + 0 ,2  
1 8 8 ,0 + 0 ,2  
150,44 0 ,2  
8 0 ,1 + 0 ,1

5 .3
6 .4  
5,1 
3 ,7

195
197
197
195

1 5 8 ,8 + 0 ,4
1 8 8 ,3 + 0 ,5
1 4 9 ,8 + 0 ,4
7 9 ,7 + 0 ,3

5 .3  
7 ,0
5 .4  
4 ,2

98
98
98
98

1 5 7 ,3 ± 0 ,3
1 8 7 ,4 + 0 ,6
1 5 2 ,1 + 0 ,6
8 1 ,3 + 0 ,4

3 ,2
5 ,8
5.6
3 .7

103
103
103
103

1 5 8 ,4 + 0 ,5
18 7 ,2 + 0 ,6
1 5 2 ,1 + 0 ,5
8 1 ,3 + 0 ,4

5,3
6,5
5,1
3,7

870
870

1 2 8 ,9 + 0 ,2
1 4 1 ,9 + 0 ,2

6 ,7
4 ,9

219
219

1 2 8 ,2 + 0 ,5
1 4 2 ,0 + 0 ,3

6 ,7
5,1

102
102

1 2 6 ,3 + 0 ,6
1 4 2 ,3 + 0 ,5

6 ,3
5 ,0

113
113

1 2 6 ,5 + 0 ,6
1 4 2 ,5 + 0 ,4

5,5
4,7

870 9 1 ,ОАО,2 5 Д 219 9 0 ,5 + 0 ,4 5 ,5 102 8 8 ,7 + 0 ,5 5 ,2 113 8 9 ,1 + 0 ,4 4,6

873
871
871
861

5 7 ,0 + 0 ,1
3 6 ,8 + 0 ,1
6 5 ,1 + 0 ,2
2 0 ,3 + 0 ,1

4 .0  
2 ,4
6 .0  
3 ,1

222
222
222
219

5 6 ,4 + 0 ,3
3 6 ,9 + 0 ,2
6 5 ,8 + 0 ,4
2 0 ,6 + 0 ,2

4 ,0
2 ,3
5 ,8
3 ,2

102
101
101
102

5 5 ,2 + 0 ,4
3 6 ,6 + 0 ,2
6 7 ,0 ± 0 ,6
1 8 ,9 + 0 ,3

3 ,8
2 ,2
6 ,0
3 ,3

111
112
111
112

5 6 ,6 ± 0 ,3
3 6 ,5 + 0 ,2
6 5 ,1 + 0 ,6
1 9 ,2 + 0 ,3

3.5
2.6 
6,0 
2,8

534 1,58 142 1,53 78 2,32 65 1,65

852 0,79 218 0 ,80 98 0,85 110 0,91

871 4 ,5 222 1 ,4 100 1,0 112 3 ,6

371 0 ,90 222 0,93 101 0,71 112 0,92

ственными в данном случае для диагностики признаками, как  темная 
пигментация и очень слабый рост бороды.

Ещ е Бельц, работы которого относятся к концу прошлого — началу 
нашего столетия, выделил в составе японцев следующие основные ан
тропологические типы: айнский, маньчжуро-корейский и монголо-ма
лайский 19. Р абота  Бельца о казал а  большое влияние на развитие позд
нейших представлений об антропологическом типе японцев, и хотя его 
заключения были основаны в значительной степени на визуальных на
блюдениях, они сохраняют свое значение и при современном уровне 
наших знаний. Анализ суммарного типа японцев позволяет выявить в 
их составе айнский, южномонголоидный (индонезийский) и дальнево
сточный компоненты.

Необходимо, однако, тут ж е  подчеркнуть, что при всем своеобразии 
айнского антропологического типа дифференциальная диагностика айн
ского и южномонголоидного компонентов в составе японцев оказывает
ся далеко  не простой. Действительно, такие особенности японцев, кото
рые отличают их от корейцев, как  более темная пигментация, более 
широкий нос, более толстые губы, более низкое лицо, меньшая длина 
тела, более низкий головной указатель, свойственны и айнскому и ин
донезийскому расовым типам. Поэтому особое значение приобретает 
тот факт, чтТЗ' по нашим материалам  удается, как  мы видели выше, вы
делить определенные области, где примесь каж дого из указанных типов 
в отдельности выявляется в наибольшей степени.

Переходим к рассмотрению того комплекса признаков, который об
наруживается на крайнем севере Хонсю и на Хоккайдо.

19 Е. В а е 1 z, M enschenrassen O st-Asiens m it spezieller Riicksicht auf Japan, «Ver- 
handlungen  der Berliner G esellschaft fiir A nthropologie, Enthnologie und Urgeschichte», 
«Zeitschrift fiir Ethnologie», Berlin, 1901. Н адо отметить, что в разных своих работах, 
отделенных друг от друга значительным временем, Бельц употребляет различную тер
минологию и дает несколько отличную характеристику выделенных им типов.
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З а  счет каких расовых компонентов и какими условиями ф ормиро
вания можно объяснить своеобразие антропологического типа японцев 
на этой территории?

Усиление роста бороды у уроженцев Хоккайдо и Аомори можно, 
очевидно, отнести за счет более сильной у них айнской примеси, что 
хорошо согласуется с историческими сведениями о недавнем широком

г  t o .
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Комбинационные полигоны по отдельным территориальным группам японцев: I — 
Япония, суммарно; II — Хоккайдо; III — Аомори, И вате, Акита; IV — Сикоку; V — 

К агава; VI — Рюкю, V II — М иядзаки.
На радиусах отложены величины признаков, отнесенные к следующим амплитудам 

вариации: 1 — длина тела (156,8— 162,4 см); 2 — продольный диаметр (184,2— 190,9 мм), 
•? — поперечный диаметр (149,4— 153,7 мм); 4 — головной указатель (79,0—82,9); 5 — мор
фологическая высота лица (125,8— 131,3 мм); 6 — скуловой диаметр (140,5— 143,1 мм); 
7 — морфологический лицевой указатель (88,4—92,3); 8 -— носовой указатель (61,6—67,5); 
9 — толщина губ (18,7—20,9 мм); 10 — рост бороды (1,38—2,41); И — цвет глаз :(% сме

шанных; 0,1— 11,2); 12 — эпикантус (0,67— 1,11)

расселении айнов не только на Хоккайдо, но и на крайнем севере Хон
сю. Но этот фактор далеко не объясняет своеобразие в антропологиче
ском типе японцев этой области. По некоторым признакам они о б на
руживают, по сравнению с их соотечественниками центральной и ю ж 
ной Японии, некоторое сближение с корейцами (более высокий рост, 
более высокое лицо, более высокий нос и, соответственно, заметно более 
низкий носовой указатель, больший процент смешанных оттенков глаз) .
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Колонизация Хоккайдо шла, как  известно, главным образом из северных 
районов Хонсю. Японцы этой части Главного острова сближаются с 
уроженцами Хоккайдо по ряду признаков.

Указанные выше черты сближения с корейцами могут найти свое 
объяснение, если принять, что в населении северной Японии в иных со
отношениях сочетались южный (индонезийский) и дальневосточный 
(представленный у корейцев) компоненты, а именно: удельный вес по

следнего был здесь больше, чем в южных районах Японских островов. 
Однако и в этом случае нам следует искать и другие причины для уяс
нения тех различий, которые обнаруживаются между уроженцами Хок
кайдо и уроженцам и северных префектур Хонсю: японцы Хоккайдо 
оказываю тся по сравнению с японцами префектур Аомори, Ивате и 
Акита более высокорослыми и более высоколицыми; процент смешанных 
оттенков глаз у них так ж е  несколько больше.

Остров Хоккайдо, как  известно,— область очень поздней японской 
колонизации. Только после революции Мэйдзи 1868 г. этот остров реаль
но стал частью собственно Японии, и только после этого времени нача
лось усиленное переселение сю да японцев. В 1869 г. японское население 
острова составляло всего 58 тыс. чел., в 1885 г. на Хоккайдо насчиты
валось 287 тыс. япоцев, а в 1946 г. общее число жителей достиг
ло  3488 т ы с я ч 20. Переселение на Хоккайдо лиц не японского происхож
дения, если имело место, то было количественно совершенно ни
чтожно.

В каком направлении и в какой степени могло сказаться в антропо
логическом типе японцев Хоккайдо влияние колонизации?

Вопрос об изменении антропологического типа населения в связи с 
колонизационными процессами имеет обширную литературу21. Сколь
ко-нибудь подробное рассмотрение его выходит за пределы настоящей 
статьи. М ожно оставить в стороне работы, в которых рассматриваются 
•особенности иммигрантов первого поколения,— там  вопрос обычно не
правильно трактуется с позиций селекционных факторов.

При нашем обследовании к уроженцам той или иной префектуры 
относились лица, отец и мать которых родились в данной префектуре. 
В число уроженцев Хоккайдо попали только те, родители которых были 
уроженцами острова. В наших материалах представлены, таким обра
зом, иммигранты второго и более поздних поколений.

Некоторое увеличение длины тела, отмеченное у уроженцев Хоккай
до по сравнению с их соотечественниками из северных районов‘Хонсю, 
следует, возможно, отнести за счет повышения общего жизненного уров
ня населения. Н адо  учитывать и другие возможные факторы. В антро
пологической литературе указывалось на увеличение длины тела в 
популяции, сложившейся из смешения различных групп одного народа, 
смешения, расширяющего круг брачных связей, в прошлом более узкий 
в каждой из смешавшихся групп. Несомненно, этот процесс имел место 
у населения острова Хоккайдо, куща переселенцы прибывали из раз
ных мест.

Вопросы об увеличении высоты лица и некоторой депигментации 
у  уроженцев Хоккайдо более сложны, и мы вынуждены в настоящей 
статье оставить их вне рассмотрения.

20 Г. Т р е в а р т а, Япония. Физическая и экономическая география, М.. 1949, 
стр. 270—275.

21 Можно указать недавнюю сводку по данному вопросу: В. А. К а р I а п, Environ
m ent and H um an P lasticity , «American A nthropologist», т. 56, № 5, ч. 1, 1954. Из более 
ранних работ, представляющих для  нас особый интерес, следует отметить обширное ис
следование Г. Шапиро о японцах, иммигрировавших на Гавайские острова. См. 
Н. L. S h а р i г о, M igration  and Environm ent. A. S tudy of the Physical Characteristics 
of the Japanese Im m igrants to  H aw aii and th e  Effects of Environm ent on their Descen
dan ts , Oxford U niversity  P ress, 1939.
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Формирование антропологического типа японцев и его локальных 
вариантов может быть правильно понято только в  свете данных палео
антропологии и археологии Японских островов.

Черепа из неолитических погребений Японии изучались разными ав 
торами. Одни из них отмечали большое сходство неолитического насе
ления с айнами, другие, напротив, отрицали такое сходство и сближ али 
неолитическое население с современными яп о н ц ам и 22. Имеющиеся м а
териалы позволяют сделать следующие выводы. Несмотря на значи
тельные различия между отдельными сериями неолитических черепов, 
в них отчетливо выступают общие черты; они касаются основных при
знаков в пропорции лица, орбит, носового скелета. Черепа из неолити
ческих погребений характеризуются широким и очень низким лицом, 
низкими орбитами и соответственно низким орбитным указателем, срав
нительно коротким и широким носом и высоким, следовательно, носовым 
указателем; неолитические черепа обнаруживаю т по сравнению с  айн
скими и японскими более выраженный общий прогнатизм. По всем основ
ным признакам неолитические черепа сближаю тся с айнскими и зани
мают крайнее положение по сравнению с черепами японцев.

Теорию, усматривающую прямую преемственность между неолити
ческим населением и японцами, равно как и взгляды, согласно которым 
население Японских островов эпохи неолита не связано ни с айнами, 
ни с японцами, следует признать несостоятельными.

Вопреки гипотезе о многократных миграциях на Японские острова 
из Сибири в разные периоды культуры дзёмон имеются основания 
утверждать, что население Японии на ранних этапах  своей истории, н а 
чиная с эпохи первоначального заселения островов, обнаруж ивает свя
зи с Юго-Восточной и Восточной Азией.

При всем локальном разнообразии, при всех различиях, которые 
выявляются между культурами разных этапов неолитического периода 
(культура дзёмоц), в общем прослеживается последовательное разви 
тие, преемственность и в основных типах керамики и в прочем инвента
ре. Вычурная, сложная керамика среднего и .позднего дзёмона при всем 
своем своеобразии обнаруживает глубокие корни в керамике предше
ствующего времени. Это еще в большей степени справедливо по отно
шению к каменному инвентарю японского неолита. Стилизованная гро
тескная скульптура поздних этапов дзёмон опять-таки восходит к более 
простым формам предыдущих этапов.

Различия между синхронными неолитическими культурами разных 
частей Японии значительны. Здесь следует учитывать географическую 
расчлененность территории Японских островов: удобные для освоения 
долины отделены от соседних цепями гор, а население этих долин и ч 
более позднее время находилось в условиях значительной и зо л яц и и 24

Совершенно новый этап в истории древнего населения Японскиv 
островов связан с появлением культуры яёй, ранние памятники которой 
датируются первыми веками до н. э. Первоначальной областью распро
странения этой культуры в Японии является, по-видимому, остров Кюсю. 
Археологические материалы позволяют проследить продвижение куль
туры яёй с юга на север. Ближайш ие ее параллели  мы находим 
в Корее и  Китае. Особенно близкие аналогии обнаруживаю тся в южной 
Корее. Именно здесь мы находим и наиболее сходную керамику, и близ

22 Особенно энергичными противниками теории об айнской принадлежности неолити
ческого населения Японии выступили К. Киёно и X. Миямото, усматривавшие в неоли
тическом населении общие черты с японцами. См.: К. К и ё н о ,  Нихон М индзоку сёсэн- 
рон (Формирование японской народности), Токио, 1944 (на японск. яз.).

23 См. М. Г. Л е в и  н, Указ. раб.
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кие типы орудий и оружия, и двойные погребения в урнах. В Корее и 
Китае, как  известно, и рисосеяние, и скотоводство, и металл значитель
но древнее самых ранних памятников яёй на Японских островах. Это 
мож ет быть истолковано только как  свидетельство того, что связи Япон
ских островов с материком в эпоху, предшествовавшую первым векам 
до н. э., не были сколько-нибудь значительными, в противном случае 
следовало бы ожидать  проникновения сюда этих культурных достиже
ний. Тот факт, что распространение их на Кюсю и в прилегающих райо
нах охватывает сравнительно очень небольшой отрезок времени, что 
именно на Кюсю мы находим памятники наиболее «чистой» культуры 
яёй, говорит, как  нам представляется, в пользу переселений с мате
рика.

Проникнув на Японские острова, новые пришельцы смешивались с 
древним населением, частично ассимилируя его, частично, по-видимому, 
растворяясь в его составе. Эти процессы протекали различно в разных 
частях Я пон и и 24.

Д л я  истории периода яёй наука располагает и свидетельствами пись
менных китайских источников, повествующих о людях Ва, населявших 
северный Кюсю и связанных с племенами Кореи. О позднейших собы
тиях (с V II в. н. э.) рассказываю т японские источники, рисующие борь
бу ямато — предков японцев с племенами кумасо, обитавшими в южной 
части Кюсю (в более поздних источниках население этой территории 
фигурирует под названием хаято),  и с  племенами севера, известными 
под именем «эбису». Эти источники позволяют проследить постепенное 
вытеснение эбису (предков айнов) все более к северу. Одновременно 
шел процесс ассимиляции айнов японцами, который имел своим р е 
зультатом и японскую примесь в составе айнов.

Наличие значительного айнского компонента в составе японцев не 
подлежит сомнению. Уже одного, столь заметного у японцев по ср ав 
нению с корейцами, усиления третичного волосяного покрова достаточ
но, чтобы признать  это положение доказанным.

Теория южного происхождения айнов, наиболее полно аргументи
рованная JI. Я. Ш тернбергом, равно как и представление о генетическом 
их родстве с типами экваториального расового ствола, кажутся нам 
наиболее отвечающими современному состоянию наших зн ан ий 25.

С ложнее решается вопрос о путях продвижения айнов на Японские 
острова. По гипотезе JI. Я. Ш тернберга оно шло через Филиппинские 
острова, Тайвань и острова Рюкю. Выявившееся в наших материалах 
значительное усиление айнских черт в антропологическом типе японцев 
Рю кю  может служить аргументом в пользу включения этих островов 
в марш рут древних миграций предков айнов.

Вопрос об индонезийском компоненте в составе японцев — один из 
наиболее сложных и вместе с тем наименее разработанных вопросов 
этнической истории Японии. Ю жные элементы в культуре японцев от
мечают все писавшие по этому .вопросу авторы; только немногие из 
этих элементов могут быть отнесены за счет айнского вклада в япон
скую культуру. В японском языке, по заключению лингвистов, просле
живаю тся черты, связываю щ ие его с языками далекого Юга; особенно 
заметны в нем включения из австронезийских языков.

24 Н ельзя принять точку зрения тех авторов, которые видят в культуре яёй только 
продолжение культуры дзёмон и отрицают значение переселений в ее возникновении. 
Несостоятельна такж е старая точка зрения, согласно которой появление и развитие 
культуры яёй на Японских островах протекало без всякого участия местного древнего на
селения.

25 См.: Н. Н. Ч е б о к с а р  о в, Основные принципы антропологических классифика
ции. В кн.: «Происхождение человека и древнее расселение человечества» (Труды Йн-та 
этнографии АН СССР, Нов. серия, т. XVI, 1951).
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В антропологическом типе японцев южномонголоидный («индоне
зийский») компонент выступает достаточно отчетливо. Если отвлечься 
о т  айнской примеси, то по ряду морфологических признаков японцы 
занимают промежуточное место между восточными и южными монго
лоидными группами.

Всего вероятнее, что проникновение индонезийского компонента от
носится к периоду, предшествовавшему появлению на Японских остро
вах  культуры яёй. О путях его проникновения в Японию мы можем, при 
современном состоянии археологической изученности Восточной и Юго- 
Восточной Азии, строить только догадки. Эти пути могли пролегать 
через Филиппины. Другое предположение было высказано В .Э берхар- 
дом. Этот автор связывает «малайский» (очевидно, протом алайский— 
индонезийский) компонент в составе японцев с народами юэ Южного 
К и т а я 26.

Усиление индонезийского компонента у уроженцев острова Сикоку 
следует объяснять, по-видимому, тем, что этот остров на протяжении 
длительного исторического периода л еж ал  в стороне от тех путей, по 
которым шел приток новых переселенцев — носителей культуры яёй; это 
способствовало сохранению здесь древних черт в антропологическом 
типе населения.

Распространение на Японских островах культуры яёй было связано 
г переселением значительных групп населения с материка. С этими 
'руипами следует, очевидно, связать и тот общий пласт в корейском и 
японском языках, который признается многими лингвистами.

По своему антропологическому типу эти переселенцы относились, 
несомненно, к дальневосточным монголоидам. Здесь следует иметь 
в виду следующее обстоятельство: брахикефалия, которая столь х а р а к 
терна для современных корейцев,— явление, по-видимому, сравнитель
но позднее; те группы, которые переселялись из Кореи на Японские 
острова на рубеж е нашей эры могли и не обладать  этой особенностью.

Исходя из сказанного, мы можем следующим образом формулиро
вать историю сложения антропологического типа японцев. Древнейшим 
пластом может считаться айнский, который в наш их м атериалах  всего 
сильнее выявляется на крайнем юге и на крайнем севере страны. И ндо
незийский компонент всего отчетливее обнаруживается у японцев Си
коку, и в первую очередь у уроженцев префектуры К агава. П ервон а
чальное проникновение антропологических типов дальневосточного кру
га форм на Японские острова следует связывать с распространением 
культуры яёй.

Длительное смешение указанных компонентов в условиях изоляции 
на Японских островах привело к сложению достаточно однородного 
антропологического типа современных японцев при сохранении, однако, 
ряда локальных вариантов.

S U M M A R Y

L iterature on the physical anthropology of Jap an  abounds in studies dealing  w ith 
•different local groups of the Japanese people. Yet the m aterial availab le  is on th e  w hole 
not sufficient for an  elaboration of the early  ethnic h istory  of Japan , la rgely  due to  the 
incompleteness of the investigations m ade.

The m aterials published in the present prelim inary article w ill to  a certain  degree 
fill this gap. An analysis of these m ateria ls  testifies to  the sm all ran g e  of varia tions 
in the individual anthropological characteristics observed on the te rrito ry  of Japan . 
■Given the considerable hom ogeneity of the Japanese anthropological type, certain  
distinctions in the geographical com bination of these characteristics are nevertheless

24 W. E b e r h a r d ,  E arly  Chinese C ultures and  their D evelopment. A New W orking 
Hypothesis, «Smithsonian Institution Annual Report, I, 1937», W ashington, 1938.
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traceab le . P articu la rly  m arked are the peculiar features in the anthropological type of 
the natives of Ryukyu Island . As com pared w ith other groups, this group has minimal 
sta tu re , the low est face (both absolutely and according to  the index), the darkest pig
m entation, copious beard, eyebrows and hair on th e  body, a slight eye fold and epicanthus, 
th e  h ighest nasa l index. A certain  proximity to  this type is evinced by the natives of 
M iyazaki Prefecture. N early  all the features d istinguish ing  the Ryukyu anthropological 
type  from the sum m ary Japanese type approxim ate those of the Ainus. It should be 
stressed  th a t w e do not assert the Ainu type of the Ryukyu natives, but merely claim a 
certain  proxim ity betw een the la tter and the Ainu type.

A peculiar com bination of characteristics is found on Shikoku Island. Its natives are 
on  the w hole characterized by short sta tu re  (according to  Japanese standards), a low 
head index, a high nasa l index, scarse beard. This to ta lity  of characteristics suggests a 
resem blance to  South-M ongoloid racial types, o r ra ther to the dolichocephalic South- 
M ongoloid type known as the «Indonesian». «Indonesian» features are especially marked 
am ong the natives of K agaw a Prefecture.

The establishm ent of a d ifferential d iagnostic of the Ainu and South-Mongoloid 
s tra in s  am ong  the Japanese  population is a very complicated m atter. P articu lar importance 
therefore a ttaches to  the fact th a t in our m aterials we succeeded in establishing the 
a reas  w here the adm ixture of each of the above-m entioned types is displayed with 
especial clarity .

In  the  north  of H onshu and  on Hokkaido a relatively intensive grow th of the beard 
is coupled w ith high sta tu re  (as Japanese standards go), a h igh face, a low nasal index, 
and the ligh test pigm entation. Judg ing  by certain  features, the natives of 'these  regions 
approxim ate the K orean type. An explanation for th is will be found if it is assum ed that 
in the population of N orthern Japan , the Southern (Indonesian) and Far-Eastern  
(represented  by the K oreans) stra ins w ere combined in different proportions — i. e., the 
proportion  of the la tte r w as higher in this area than  in the south of the Japanese 
Islands.

There are  some o ther factors th a t should be taken into account. It has been pointed 
o u t in anthropological lite ra tu re  th a t an increase in s ta tu re  is observed in populations 
em erging on the basis of the in term ingling  of various groups of one people, inasmuch as 
such in term ingling  extends th e  scope of m arriage ties, form erly m ore restric ted  w ithin each 
group . This very process occured am ong the population of Hokkaido, where settlers 
from different areas arrived.

The concluding p art of the article deals w ith the problems of the ethnic history of 
Jap an  in the light of anthropological da ta . The Ainu stra in  m ay be regarded as the 
earliest. A ccording to  our m ateria ls, this stra in  is particularly  m arked in the extreme south 
and the extrem e north  of the country. The Indonesian s tra in  is especially pronounced 
am ong the  Japanese  of Shikoku, prim arily  the natives of K agaw a Prefecture. The initial 
penetration  of anthropological types of the F ar-E astern  cycle to  the Japanese Islands 
.should be associated w ith the spread of Yayoi culture.

A prolonged in term ingling  of the above-m entioned stra in s , given the isolation of the 
Jap an ese  Islands, resulted in the em ergence of a sufficiently hom ogeneous modern Japa
nese  type, w ith the preservation, nevertheless, of several local varian ts.


