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Аннотация. В статье рассматриваются вопрос сохранения культурно-

го наследия в виде японских маяков на территории Южного Сахалина. За 

период Карафуто было построено двадцать пять маячных комплексов, но 

далеко не все дошли до наших днеи . Такои  важныи  элемент японского 

наследия скоро может совсем погаснуть, поэтому возникает необходимость 

освещения даннои  темы среди населения и его активизации за сохранение 

этои  культуры. В работе применяются сравнительныи  анализ, ретроспек-

тивныи  и хронологическии  методы исследования, результаты представле-

ны в своеи  историческои  последовательности, они также коррелируются и 

с нашим временем. Материалы могут быть использованы для дальнеи ших 

исследовании , связанных с культурои  Сахалина.  
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В марте 1907 года в городе Корсаков указом № 33 [1] императора Хи-

рохито было создано губернаторство Карафуто, которое не только имело 

экономическое и стратегическое значение для Японскои  империи, но и ста-

ло прекрасным плацдармом для реализации гениальных проектов и реше-

нии  для японских инженеров. Японцы занялись благоустрои ством полу-

ченнои  территории, и как истинная морская держава, безусловно, не забы-

ли и о морскои  навигации в виде построи ки маяков, которые являлись 

«символом света и надежды», служили ориентиром для опознавания берега 

и помогали судам не потеряться в бескраи нем море. 

Безусловно, до прихода японцев на Сахалин, на острове также строили 

маяки, но именно за 40-летнее правление губернаторства Карафуто маяч-

ное и навигационное обеспечение мореплавания в водах Южного Сахалина 

качественно выросло, ведь за это время было установлено 25 маяков и 
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створных знаков [2], рассмотрим самые выдающиеся из них в прошлом и 

настоящем.  

 

 

 
 

Рисунок ‒ Карта маяков Южного Сахалина 

 

Первым навигационным знаком, поставленным японцами, был бакен 

с колоколом, установленныи  восточнее скалы 二丈岩 (Камень Опасности) в 

1906 году, но соответствуя своему названию, вокруг скалы в проливе Лапе-

руза наблюдалось очень сильное течение, поэтому бакен часто сносило в 

сторону, в связи с этим уже в 1913 году на 二丈岩 была построена бетонная 

башня высотои  18 метров с автономным маяком, а рядом с неи  туманныи  

колокол. Согласно описанию инженера Ю. Шухина, маяк Камень опасности 

уже в 1930 году получил характеристику «Огонь и туманныи  сигнал, на ко-

торые нельзя полагаться», и на морских навигационных картах была нане-

сена пометка «unreliable» – «ненадежныи » [3], поэтому говорить о его прак-

тическои  пользе достаточно тяжело, поскольку в последствии в 1932 году в 

книге «Огни и знаки Тихоокеанского побережья СССР» была сделана запись 

«В зимнее время (декабрь и январь) огонь и колокол неприступны и по-

этому не наде жны», также в издании этои  книги в 2010 году записано: 

«Деи ствует ненаде жно с января по март» [3], это все позволяет сделать вы-

воды о том, что, несмотря на замечательное проектирование, человек не 

властен над всеми силами природы, которые в 2018 году окончательно (до 

основания) разрушили этот японскии  маяк.  

Несмотря на попытки сохранения маяка со стороны уже россии ских 

смотрителеи , маяк на данныи  момент уничтожен в физическом смысле, но 

все еще живет в сердцах тех, кто искренне влюблен в море. Воссозданием 
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историческои  памяти в Невельском раи оне, где располагался этот маяк, за-

нимается Невельскии  историко-краеведческом музеи . Под эгидои  этого 

государственного учреждения хабаровскии  художник и архитектор Алексеи  

Тамулевич создал четыре 3D модели маяков Невельского раи она [4], и осо-

бую ценность в коллекции представляет модель, рассмотренного нами ма-

яка, а это значит, что маленькая частичка Японии сохранится надолго в па-

мяти жителеи  Невельска хотя бы в таком миниатюрном виде.  

Следующие маяки были установлены в более пригодных природных 

условиях и не отличались сложностью инженерных решении  и последую-

щего обслуживания, но они также заслуживают быть упомянутыми. Так, 

в 1914 году на мысе Обсервации на восточном берегу острова 海馬島 (Мо-

нерон) была построена 4-угольная маячная башня. Она была так соединена 

единым коридором с помещениями для обслуживающего персонала, сире-

ны, дизельнои  и метеостанции, что получался замкнутыи  комплекс жилых 

и хозяи ственных построек, идеально приспособленныи  для островного 

климата с его ветрами и буранами [2]. Конструкция и расположение этого 

маяка оказались чрезвычаи но удачны, ведь он был достаточно легок в об-

служивании: уже после Второи  мировои  вои ны маяк неоднократно успеш-

но реконструировался и ремонтировался. 18 февраля 2011 года на маяке 

случился пожар: сгорели 4-квартирныи  жилои  дом, баня и склады, люди не 

пострадали, последствия ликвидированы, и маяк продолжает работать [5]. 

Это свидетельствует о том, что на данныи  момент управлению Тихоокеан-

ского побережья выгоднее и проще ухаживать за теми маяками, которые не 

особо прихотливы во время своеи  «рабочеи  жизни».  

Также в 1914 году на юго-западном побережье полуострова Крильон 

был построен комплекс, подобныи  ранее рассмотренному, поэтому не отли-

чался от своего собрата на острове Монерон. Маяк представлял собои  4-

гранную белую призматическую деревянную башню высотои  от основания 

около 4 м, а с фонарным сооружением – около 7 метров [6]. Но его судьба 

куда более печальна, нежели у его «брата», ведь уже в 1981 году после не-

скольких ремонтов маяк был переведен в автоматическии  режим работу – 

«подписание смертного приговора», ведь с маяка ушел весь персонал, и в 

том же году его разграбили. В настоящее время такои  комплекс является 

полностью недееспособным и разрушается, администрация не планирует 

восстанавливать этот маяк, значит, что скоро еще одна искорка на Сахалине 

погаснет навсегда.  

От однотипных деревянных маяков в начале освоения Южного Саха-

лина к 1930-40-м годам японцы перешли к новому стилю в строительстве 

маячных комплексов и придерживались им до конца своего нахождения на 

острове. Все маяки были устроены по единои  схеме: круглая маячная башня 

соединена коридорами со вспомогательными и жилыми помещениями. На 

маяках, рассчитанных на длительную автономность, применялась система 



Magdeev R.R, Kolotova E.A. The problem of preserving the lighthouse culture on Sakhalin…  
Магдеев Р.Р., Колотова Е.А. Проблема сохранения культуры маяков... 
 

74 

сбора дождевои  воды для пищевых и технических нужд. На крышах были 

устроены водосточные канавки, по которым вода, проходя через фильтры, 

собиралась в подземные бетонные емкости [2]. По такому принципу были 

построены маяки на мысах Лопатино, Тонин в 1935 г., в 1940 г. на Слепиков-

ского и Ламаном, а в 1937 г. на мысе 北知床半島 (Терпения) инженером Уэно 

Сададзири был спроектирован временныи  маяк.  

Стоит отметить, что всем этим маякам невероятно повезло, ведь они 

не только сохранили свои  первозданныи  вид (с некоторыми изменениями), 

но и остаются деи ствующими и по сеи  день, это деи ствительно показа-

тельно, ведь в основном практически все японское наследие пришло в упа-

док, а эти маяки несмотря на страшные землетрясения и другие природные 

катаклизмы остаются в рабочем состоянии. Хотя необходимо уточнить, что 

маяк на мысе Терпения в настоящее время все-таки постепенно приходит в 

упадок и работает не в полную силу  (если вообще работает), это связано, 

во-первых, с тем, что еще с конца XX века он находился на обслуживании 

только в теплое время года, а в остальное простаивал, во-вторых, его почти 

не используют в навигации из-за труднодоступности и тяжелых природных 

условии , поэтому администрация раи она планирует полностью разобрать 

его. Иначе говоря, маяк оказался деи ствительно временным.  

Вероятно, такои  подход к маякам сеи час будет прогрессировать, по-

скольку все большее количество моряков используют современные техно-

логии постоянно, а маяки постепенно уходят в прошлое, хотя и не все. Кро-

ме того, некоторые японские маяки построены на невероятно сложных 

скалах, мысах или островах, и добраться до них практически невозможно. 

Так, маяк 貝殻島 (Сигнальныи ), построенныи  по проекту Миура Синобу в 

1936 г. посередине Советского пролива между островом Танфильева (Малая 

Курильская гряда) и островом Хоккаи до. Изначально этот маяк находился 

высоко над уровнем моря, но впоследствии из-за сеи смическои  активности 

стал все глубже и глубже погружаться под воду, с 1945 года до 1958 года 

маяк работал не постоянно. В 1958 году, учитывая многочисленные прось-

бы Японии о возобновлении деи ствия маяка, были выполнены его капи-

тальныи  ремонт и переоборудование [7], но в дальнеи шем суровые клима-

тические условия сделали обслуживание маяка травмоопасным и невоз-

можным, поэтому сеи час его продолжает разрушать море. Вместе с маяком 

уходит также и островок, на котором он стоит, значит, с падением башни в 

этом месте все уи дет глубоко под воду, потеря такого интересного проекта 

уже неминуема, но он по-своему завораживает до сих пор.  

Хотелось бы также уделить время жемчужине острова Сахалине – ма-

яку Анива, которыи  был установлен на скале Сивучья. Японцы потратили 

много лет, чтобы и сеи час этот маяк притягивал к себе взгляды путеше-

ственников, по своему строению он напоминает раннее описанные маяки, 

но при этом удивляет своим расположением, ведь до этои  скалы тяжело до-

браться даже сеи час, а в прошлом – это было настоящим испытанием не 
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только для моряков, но и для тех, кто там работал. В отличии, например, от 

маяков Камень опасности и Сигнальныи , которые по своеи  сути были авто-

номными, на Аниве длительное время прибывала постоянная команда из 4 

человек, которая менялась полностью каждыи  год, ведь жить и работать 

круглыи  практически безвылазно посреди Охотского моря среди криков 

чаек и сивучеи  – испытание не из легких, поэтому уже в 1990 году этот сиг-

нальныи  огонек перевели на автономныи  режим работы с помощью атом-

ного реактора, которыи  прекратил свою работу лишь в 2006 году.  

В настоящее он полностью разграблен мародерами, птицы и животные, 

которые там обитают, также постарались, поэтому маяк стал призраком по-

среди холодного моря. Однако 14 января 2020 года было подписано соглаше-

ние между Минобороны РФ и губернатором Сахалинскои  области Валерием 

Лимаренко о финансировании правительством региона ремонтных работ на 

маяке [8], в том же году комиссия оценила достопримечательность, и в бли-

жаи шие годы должны начаться восстановительные работы. Туристам и мест-

ным жителям остается лишь ждать, когда этот алмаз получит долгожданную 

огранку, и мы сможем лицезреть маяк во всеи  красе.  

Таким образом, в ходе работы удалось выяснить, что японские маяки 

до 30 годов практически не сохранились, что связано с недолговечностью 

материала, особенностью климатических и природных условии , неухожен-

ностью со стороны смотрителеи  и общим упадком Сахалинскои  области. 

Однако существуют инициативные группы, благодаря которым память о 

японском наследии может постепенно вернуться в массы, что дает надежду 

на то, что эта страница история не будет забыта. Говоря же о более поздних 

маяках, то здесь ситуация с точностью наоборот, ведь большинство из них 

являются деи ствующими, где персонал постоянно следит за состоянием 

сигнальных башен и лишь постепенно усовершенствует их, это говорит о 

том, что при должном уходе можно сохранить все даже в сложнеи ших усло-

виях, чем и занимаются люди на Сахалине. Но при этом нельзя забыть и о 

том, что по-настоящему уникальные строения приходят в упадок и пока не 

восстанавливаются, что говорит о возможнои  утрате такого японского 

наследства, чего, на самом деле, нельзя допустить, ведь это не только ча-

стичка истории Японии, но и России. 
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