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Аннотация. В статье рассматриваются современные экономические практики коренных 

народов и роль творчества в их складывании. Анализ строится на полевых материалах автора, 
собранных в различных районах Сахалина. Социально-экономические отношения анализиру-
ются через концепции экстрактивизма, характеризующие широкие практики добычи ресурсов, 
а также продовольственного суверенитета и локальности.  Гипотеза исследования строится на 
исследовании соотношения знаний о свойствах местных флоры и фауны, навыков их примене-
ния и творчества коренных народов. Анализируемые виды хозяйственной деятельности опре-
деляются знаниями об окружающем мире. В первую очередь коренные народы острова осваи-
вали и осваивают ежедневно все, что связано с морем. В последнее время ресурсы лосося и 
доступ к этому важнейшему в прошлом ресурсу сокращаются. Людей спасает то, что они вклю-
чают все новые и новые умения и навыки, но не только. Сегодня растет уровень их «формаль-
ной» профессиональной подготовки. Специальное внимание уделяется эффекту уникальности, 
благодаря которому возникают новые возможности жизнеобеспечения с опорой на местные ре-
сурсы. Анализ строится на полевых материалах автора, собранных в Сахалинской области, Вен-
грии и во время проведения выставок «Сокровища Севера» в Москве. Рассматриваются две 
сферы жизнедеятельности: местная кухня и ее презентация и художественное творчество. Я ин-
терпретирую полученную и создаваемую путем рефлексии информацию на пересечении науч-
ных и традиционных знаний всех факторов «местной жизни». 
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Abstract. The article examines contemporary economic practices of indigenous peoples and the role 

of creativity in their formation. The basis of the analysis is the author's field materials collected in dif-
ferent areas of Sakhalin. To analyze socio-economic relations, the author uses the concepts of extractiv-
ism, which characterize broad practices of resource extraction, food sovereignty and localism.  The basis 
of the hypothesis of the study is an investigation of the relationship between knowledge of the proper-
ties of local flora and fauna, skills in their application, and indigenous creativity. Knowledge of the sur-
rounding world determines the types of economic activities analyzed. First, the indigenous peoples of 
the island developed and continue to develop everything related to the sea on a daily basis. Recently, 
salmon stocks and access to this most important resource in the past has been declining. Thus, people 
have to learn new skills. Today, the level of their "formal" professional training is increasing. The effect 
of uniqueness, which creates new opportunities for livelihoods based on local resources, is becoming 
particularly important. The basis of the analysis is the author's field materials collected in the Sakhalin 
Oblast, Hungary and during the "Treasures of the North" exhibitions in Moscow. The article focuses on 
two spheres of life: local cuisine and its presentation and artistic creation. The author interprets the 
information received and created through reflection at the intersection of scientific and traditional 
knowledge of all factors of "local life". 
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Введение 
Культуры коренных народов тесно связаны с местом их обитания. Выработан-

ная в течение длительного времени освоенность ресурсов создает широкие возмож-
ности для жизнеобеспечения. Причем это проявляется и в хозяйственной деятельно-
сти, и во вкусовых предпочтениях в пище, и в художественном творчестве. Именно 
глубокая связь с местом и определяет статус человека в этом сообществе. Это без-
условно не значит, что люди не меняют своего места жительства, но они всегда вклю-
чают новые места в свое мироощущение, устанавливают с ними связь. Прекрасное, на 
мой взгляд, определение культуры приводится в книге австралийского ученого из 
аборигенного клана Апалеч Тайсона Янкапорта «Быть таким, как наше место» [18, 
с. 199]. В данной статье я хочу сфокусироваться на местных основаниях культуры как 
основе жизнеобеспечения коренных народов. А также показать, как такие далекие, на 
первый взгляд, друг от друга активности как профессиональное искусство и приготов-
ление пищи, в современных условиях могут стать, но не всегда становятся, экономи-
ческими практиками. Более того, как они могут стать основой самобытного свобод-
ного развития коренных народов в современном мире. Основным ресурсом 
жизнеобеспечения на острове, естественно, стали водные биологические ресурсы. 
Знания о рыбе привели к ее полному использованию как в пищу, так и в виде кожи 
для производства одежды и обуви. С течением времени, многие практики были утра-
чены, на их место пришло использование рыбьей кожи в производстве сувениров и в 
искусстве. Картины из рыбьей кожи имеют не только эстетическую ценность, но и 
презентуют и сохраняют знания о природе. Использование дерева было важной осно-
вой резьбы, в первую очередь, для ритуальных изделий. И сегодня из дерева вырезают 
корытца для совершения обрядов кормления духа моря, затем их передают в музеи. В 
сувенирном производстве используются в основном деревянные фигурки животных, 
которые передают наблюдения мастеров за природой. Основу жизнеобеспечения ко-
ренных малочисленных народов Сахалина составляют возобновляемые природные 
ресурсы. Именно знания о них и навыки их использования служат справедливым ос-
нованием для получения ими специальных прав.  

Материалы и методы 
Исследование основано на полевых материалах автора, собранных в Охинском, 

Поронайском и Ногликском районах Сахалинской области и г. Южно-Сахалинске, а 
также во время выставок и фестивалей в Москве, Санкт-Петербурге и Будапеште, в 
которых принимали участие сахалинские мастера и художники в 2000–2023 гг. Оно 
является продолжением моих статей, посвященных экономическим практикам ко-
ренных народов Сахалина [8; 9]. 

В современных условиях активисты, ученые из числа этих народов и их органи-
зации выступают за необходимость признания за ними права на самобытное разви-
тие. В международных документах и национальном законодательстве подчеркива-
ется, что представители этих народов имеют коллективные и индивидуальные права. 
На их основе только и может быть обеспечено свободное развитие человеческой лич-
ности [подробнее, 7]. Обращение к проблеме свободного развития на основании ана-
лиза политики доступа к ресурсам является основополагающим подходом в анализе 
природопользования коренных народов. Безусловно, именно на нем строится их воз-
можное благосостояние. Отсутствие такого доступа и его ограничения приводят ко 
всему спектру социально-экономических и культурных проблем существования и раз-
вития коренных народов. Эта тема широко обсуждается в российской науке. В усло-
виях повсеместного ограничения биологических ресурсов я хочу привлечь внимание 
к тому, как на свободное развитие влияют талант и образование людей, которые ста-
новятся важнейшим ресурсом жизнеобеспечения коренных народов.  
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Другим важным для меня инструментом анализа выступают теории экстракти-
визма [19], которые могут охватывать не только исследования добычи углеводород-
ного сырья и его влияние на местное население, но и касаться их знаний и эстетиче-
ских практик. Дж. Паркс опирается на определение эстетических практик Ж. Рансьера 
как особого режима идентификации и осмысления искусства: способа артикуляции 
между способами деятельности и творчества, их соответствующими формами види-
мости и возможными способами осмысления их отношений. Автор отмечает, исходя 
из этого представления об эстетическом как относящемся к процессам, посредствам 
которых онтологические конфигурации и способы опыта становятся видимыми, эсте-
тические практики приобретают важнейшую способность опосредовать эти онтоло-
гии, позволяя им принимать видимую форму, что, в свою очередь, способствует появ-
лению новых политических субъективностей [19, p. 358]. Дж. Паркс рассматривает, 
как ресурсы становятся «видимыми» в основном через художественную литературу. 
Я использую концепт «видимости» при анализе творчества современных художников 
Сахалина. 

Результаты 
Продовольственная система коренных народов 
Когда исследователи пишут о рыболовстве коренных народов, обычно обра-

щают внимание либо на ресурсы и технологии, либо на социальные отношения в этой 
сфере. Я предлагаю посмотреть на рыбу, водные биологические ресурсы как на основу 
продовольственного суверенитета, как часть самоопределения и адаптивную способ-
ность, коллективный потенциал свободного самобытного развития. В первую оче-
редь, это касается народов, которые исторически использовали и продолжают исполь-
зовать значительные ресурсы лососей в бассейне Тихого океана. В этом случае для 
людей важна «лососевая безопасность», ее отсутствие создает и экономические, и пси-
хологические риски [21; 9]. 

Остров Сахалин сравнительно небольшой, но разнообразие рельефов, течений, 
глубин и т.д. в течение длительного времени освоения привели к складыванию раз-
нообразных практик добычи у местного населения [15, с. 53–56].   Они в первую оче-
редь определялись экологическими условиями, а также существовавшими у них ре-
лигиозными представлениями и обычаями, нормами обычного права. 

Ранее я писала о том, как через презентацию рыболовства как основы жизне-
обеспечения коренных народов острова аборигены добиваются видимости своих 
прав, статуса и проблем. Для этого используются различные социальные механизмы: 
развитие предпринимательства, повышение технологичности и модернизация рыбо-
ловства и, наконец, праздники «Кормление духа моря» [8]. Полевые материалы по-
казывают, насколько важны для них навыки рыболовства, качество и разнообразие 
продукции. Я постоянно слышала и могла наблюдать, насколько богат пищевой ра-
цион коренных народов. Благодаря большому культурному разнообразию на Саха-
лине кухня приобрела новые вкусовые оттенки. Например, в Поронайском районе 
много смешанных корейско-нивхских и корейско-уильтинских семей. Их кухня стала 
еще более разнообразной и привлекательной для широкого населения. Местная або-
ригенная кухня выигрывает часто благодаря свежести продуктов. Кроме того, боль-
шое разнообразие приводит в естественному сохранению ресурсов, сокращению дав-
ления на добычу лосося как самой дорогой рыбы. Люди говорят: «Для нас в каждый 
период вся рыба значима, в какой период идет. Когда мало красной рыбы, мы другую 
ловим. От моря все брали, после шторма все собирали. У людей опыт есть, что можно 
есть» [ПМА, г. Поронайск, 2019]. На Сахалине проводится работа по документации 
знаний о растениях и рецептов приготовления пищи [6; 13; 14]. Ценность таким изда-
ниям придает то, что они или составлены учеными, долгое время работавшими с або-
ригенами, либо самими хранителями традиций, причем записи сделаны на языках 
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этих народов с переводом на русский язык. Эти публикации осуществлялись при фи-
нансовой поддержке «Плана содействия коренным малочисленным народам Севера 
Сахалина» (2006 – по н.в.), реже районных администраций. 

Многие женщины говорят, что больше, чем добывать, продавать рыбу им нра-
вится ее готовить и раздавать. На одном из первых праздников «Кормление духа 
моря», родовые хозяйства все угощение делали за свой счет. Руководители хозяйств 
активно участвовали в приготовлении. Продовольственный суверенитет предпола-
гает не только самостоятельную добычу ресурсов, но и приготовление их по этниче-
ским рецептам, с использованием местных технологий. Это обеспечивает и привлека-
тельность для всего населения области, и является одним из знаков культуры 
коренных народов. Обязательным атрибутом праздничной пищи являются несколько 
блюд, в том числе мос, в прошлом при его изготовлении использовались специальные 
деревянные корытца, украшенные резьбой1. 

 Презентация аборигенной кухни является важной частью всех акций, посвя-
щенных этим народам на Сахалине, и в мероприятиях в Москве.  В рамках ежегодной 
выставки в Москве «Сокровища Севера» с 2016 г. проводятся фестивали движения 
SlowFood / Слоуфуд, в котором участвуют коренные народы. На Сахалине это движе-
ние развивается с 2017 г., когда состоялся семинар «Вкусная, чистая, честная еда - 
наше право и будущее». Целью этого международного движения является сохранение 
и популяризация местных продуктов питания, обеспечение доступа к ним всего насе-
ления. Философия движения определяется тремя компонентами: «Вкусно: свежие и 
ароматные сезонные продукты, которые приятны для органов чувств и являются ча-
стью местной культуры. Чисто: производство и потребление продуктов питания, ко-
торое не наносит вреда окружающей среде, благосостоянию животных и здоровью че-
ловека. Честно: доступные цены для потребителей, справедливая оплата и достойные 
условия труда для производителей» [20]. В 2020 г. в Москве состоялся фестиваль Сло-
уфуд «Мать Земля. Коренные народы. Рыба». Блюда из рыбы, в том числе коренных 
народов, широко представлены в этом движении по всему миру. Они всегда вызывают 
большой интерес благодаря уникальности и разнообразию. Выступавшие на меро-
приятии представители коренных народов отмечали, что «традиционные рецепты и 
уникальные блюда с использованием рыбы можно с полным правом назвать частью 
философии северян» [12].  

 Неслучайно участие в нем коренных народов, которые всегда связывают свой 
доступ к традиционному питанию с правом на свободное развитие и самоопределе-
ние, а в современных условиях и на продовольственную безопасность [21; 11]. В лите-
ратуре больше внимания уделяется доступу к ресурсам, на мой взгляд, даже с учетом 
культурной составляющей, этого недостаточно. Сегодня аборигены могут не только 
требовать доступа к ресурсам для обеспечения своего питания, они могут стать произ-
водителями в этой сфере. Учитывая их навыки, культурную составляющую их кухни, 
они могли бы стать важными участниками ресторанного бизнеса. У народов Сахалина 
накопились и обширные знания о продуктах питания, и навыки приготовления вкус-
ных и оригинальных блюд. Они могли бы включать экономические практики в канву 
своей культуры, создавая концептуальные, основанные на местных этнокультурных 
традициях рестораны или организовывая подобное питание туристов. Пока все это 
мало реализованная возможность, мало включённая в предпринимательскую дея-
тельность аборигенных общин и хозяйств, но их активная презентация своей куль-
туры питания демонстрирует такие потенциальные возможности, добавляет ресурсам 
«видимости».  

Профессиональное и народное художественное творчеств 
В прошлом народы Амура и Сахалина использовали одежду из рыбьих шкур. Ее 

отличали легкость, прочность, непромокаемость. Этот материал был в любой семье, 
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любом хозяйстве. Но производство таких вещей было очень трудоемким, поэтому в 
ХХ в. они были вытеснены тканевыми изделиями. [15, с. 140]. В современных усло-
виях халаты из рыбьей кожи можно увидеть в основном в музеях или на выставках. 
Мастера Амура и Сахалина широко известны своими уникальными произведениями 
[2]. Как экономическая практика на Сахалине уже давно и довольно успешно разви-
вается производство кукол и других сувениров с использованием рыбьей кожи [9]. 
Для мастеров производство сувениров довольно простой процесс. На мастер-классах 
они делают их часто на глазах посетителей. Для широкой публики это создает допол-
нительную привлекательность. Культурный центр Кыхкых (п. НекрасовкаОхинского 
района) благодаря грантам от нефтяной компании проводил выездные мастер-
классы, во время которых демонстрировались различные умения нивхских женщин. 
Причем интересно отметить, что внучка одной из них – Натальи Николаевны Кель-
ман, проводила обучение среди детей и собирала большую аудиторию [ПМА, 
п. Некрасовка, 2021]. В центре Кыхкых работает кружок под руководством стилиста 
дизайнера Альбины Мыгун, которая создает прекрасные образцы вышивок. Она и 
изучает старинные орнаменты, и также, как многие другие художники, придумывает 
на их основе новые. Мои полевые материалы говорят о том, что народное творчество 
на Сахалине переживает новую эпоху. Здесь создано много центров и работает много 
замечательных мастеров. Социальный статус человека в традиционной культуре в 
значительной степени зависел от овладения ремеслом. Так, «нивхи выделяли в своей 
среде мухыланиг (кэыланиг”вн), дословно «самый лучший мастер», и к'эрггоп-
науни”вн («делающий для себя»). Этим двум категориям нивхи противопоставляли 
ирвисн-ылани”вн («неискусный»). Подобные категории были и у других народов 
Дальнего Востока [3, c. 232]. Существует большая академическая литература, посвя-
щенная орнаментам и другим видам декоративно-прикладного искусства народов Са-
халина, здесь я хочу отметить опубликованные собрания самих аборигенов [5; 17]. По-
добные проекты могут рассматриваться как осуществление коллективных и 
индивидуальных прав коренных народов на культурное наследие и развитие куль-
туры в современных условиях.  

Сувенирное производство играет все большую роль в жизнедеятельности ко-
ренных народов. Сахалин занимает в этом процессе особую нишу, так как оно здесь в 
значительной степени связано с самоорганизацией коренных народов. Органы госу-
дарственной власти мало участвуют в этой деятельности, в отличие от регионов За-
падной Сибири [16]. Безусловно, мастерам бы пригодилась финансовая и организа-
ционная поддержка, но ее отсутствие привели к их большей самоорганизации, 
свободе и удовлетворению от своей работы. Можно отметить, что уже первые пред-
приниматели из числа коренных народов в Поронайском районе пытались организо-
вывать такое производство наравне с рыболовным, часто сами его финансировали. 
Финансовую поддержку сохранению народных традиций, в том числе и в искусстве 
оказывают на Сахалине в основном нефтяные компании. 

Широкое развитие народного декоративно-прикладного искусства создает 
важный фон для появления уникальных мастеров. Отдельные особо выдающиеся ма-
стера и художники становятся сегодня выразителями культурных ценностей, культур-
ного богатства этих народов. Благодаря им творчество становится видимым, значи-
мым для окружающего мира. Такие художники как Вероника Осипова, Федор и 
Альбина Мыгун и другие опираются в своем творчестве на это наследие. В последние 
годы активно развивается выставочная деятельность Ф. Мыгуна. Он профессиональ-
ный художник, но раньше был больше известен благодаря своей общественной дея-
тельности. В 2020 г. Ф. Мыгун стал работать в Сахалинском краеведческом музее, где 
организовал интересный проект «Сказки, которые можно слушать» по чтению про-
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изведений фольклора на языках коренных народов с переводом на русский. В сен-
тябре 2023 г. в музее проходила его выставка «Чуздиф» («Новый путь»). Как говорит 
художник: «Это связано с тем, что на выставке представлено новое направление … – 
современная роспись по дереву. Хочется, чтобы такие предметы с традиционными ор-
наментами, росписью коренных народов можно было чаще увидеть в современном 
быту. Хотелось бы как-то внедрить их в современность» [10]. В 1990-е годы он пред-
принимал усилия по созданию цеха по производству мебели и утвари с нивхскими 
резными орнаментами. К сожалению, потом этот цех закрылся. Я много раз беседо-
вала с Федором на темы жизненности, современности нивхского искусства, он один из 
лидеров творческого процесса на Сахалине.  

Мировую известность и уникальность сахалинскому региону в последние годы 
принесла художница Вероника Осипова. Я имела возможность многократно беседо-
вать с ней. Наше знакомство состоялось в 2011 г. в п. Ноглики. Вероника к этому вре-
мени получила диплом о высшем образовании, училась выделке кожи на всевозмож-
ных семинарах в Хабаровском крае и на Сахалине. Она работала в своей мастерской 
по ремонту и пошиву одежды и производству сувениров. Родившись на севере ост-
рова, Осипова прекрасно знала местную природу и хотела ее показать в своих работах. 
Затем мы встретились в 2017 г. в Будапеште на Европейской выставке народных ма-
стеров. На ней сахалинские гости имели большой успех, демонстрируя уникальные 
образцы орнаментов, резьбы, картин из рыбьей кожи, а также песен и танцев [подроб-
нее, 9]. Картины В. Осиповой вызвали особенно большой интерес, к ней подходили на 
мастер-классах другие участники, которых интересовали ее работы и как произведе-
ния искусства, и как результат ремесла, в высшем значении этого слова. Талант Веро-
ники Осиповой позволяет ей развиваться, создавая новые произведения и новые 
направления. Сегодня ее картины становятся иллюстрациями в книгах. В ее семье 
сложился неформальный центр культуры. Мама Вероники Елена Бибикова знаток и 
хранитель уйльтинского языка. Вероника – член Союза художников России. Ее кар-
тины из рыбьей кожи приобрели мировую известность. Они представлены во многих 
музеях, как в России, так и за рубежом, демонстрировались 2019 г. в ООН (в Нью-
Йорке и Женеве), на многих выставках. В. Осиповой оформлены несколько изданий 
фольклора уильта, оригинальные тексты которого записаны ее мамой Е. Бибиковой. 
В Нью-Йорке ее выставка называлась «Я рисую легенды» [9]. Также называлась ее 
выставка на Форуме женщин Севера – 2023 в Петербурге. Там были представлены ее 
картины, иллюстрирующие произведения классика нивхской литературы 
В. М. Санги. Презентуя свои работы, Вероника рассказывала о своих наблюдениях за 
природой, нашедших отражение в ее картинах. Она отметила, что раньше жила на 
севере и наблюдала природу там, а теперь переехала на юг и все немного другое. Ве-
роника сказала, что в Ногликах виден закат, а восход - на реке Тымь.  Она сама иногда 
бывает и на реке, особенно самой большой Тыми, и в лесу, поэтому ее образы очень 
живые. Например, тетерев яркий, он прямо просится, чтобы его раскрасили. А белка 
осенью серая, некрасивая, но очень любопытная.  Тымь в верховьях прозрачная, 
видно, как рыба идет на нерест. Но вода разного цвета, и кожа это передает. Кожа поз-
воляет показать прозрачность, например, на одной из ее картин, человек стоит в воде 
и это видно [ПМА, г. Санкт-Петербург, 2023]. В одном из интервью на вопрос, чем ее 
привлекает рыбья кожа, В. Осипова отвечает: «Оказалось, что это очень фактурный и 
податливый материал. Берешь, например, кожу кунджи, присматриваешься к ней — 
да это же целое небо с облаками! Расположение пятен может подсказать сюжет кар-
тины» [1]. 

Интересные наблюдения были сделаны на основе этнопсихологических иссле-
дований нивхов. Авторы отмечают способность нивхов, от себя добавлю, и других ко-
ренных народов Сахалина, «достраивать» общую картину по отдельным деталям, что 
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помогает им в промысле. В основе этой способности лежит тесная связь восприятия с 
памятью. Это позволяет и достраивать зрительный образ, опираясь на его отдельные 
фрагменты [3, c. 224]. Таким образом, картины складываются не только из фрагмен-
тов рыбьей кожи, но и памяти. Богатое колористическое решение ее произведений 
также связано с такими наблюдениями. Я слышала и от других, в частности, от худож-
ницы Л. Д. Кимовой очень тонкие рассуждения о разноцветии зеленого леса или си-
реневом весеннем снеге. Природа острова очень красива, но именно художники могут 
отметить такие ее особенности. В последние годы В. Осипова вместе с Ф. Мыгуном ра-
ботают в Сахалинском краеведческом музее. С их приходом расширилась деятель-
ность по популяризации культуры коренных народов. Возможно, появятся и последо-
ватели.  

Выводы 
Изучение современного развития коренных народов Сахалина убеждает в его 

большой социальной мобильности. Сохраняя локальные основы своей культуры, тра-
диционные знания и навыки, они активно включают в свою жизнь все ценное и инте-
ресное, чему учатся сегодня. Но на пути их свободного развития возникает много про-
блем. В первую очередь это недостаточная правовая защита со стороны государства, 
когда в течение многих лет не урегулирован доступ коренных народов к рыболовным 
ресурсам и участие в принятии решений. Нет четких правовых рамок и для деятель-
ности промышленных компаний в районах проживания этих народов [4].  Государ-
ственная политика в этой сфере по-прежнему ориентируется на концепты промыш-
ленного патернализма и традиционности коренных сообществ, фактически 
отказывая им в праве на самобытное развитие. Ведь, отказываясь от навязанных пред-
ставлений о «традиционном образе жизни, танцах и фольклоре», они рискуют поте-
рять свои специальные права. Для защиты их права на самобытное культурное разви-
тие необходимо создание благоприятного общественного мнения. Художники, 
активисты и ученые, которые работают с коренными народами, стремятся к популя-
ризации их знаний и навыков, а также искусства аборигенных мастеров. Их экономи-
ческие практики не могут конкурировать с массовым производством, массовой куль-
турой. В современных условиях именно уникальность, необычность, локальность, 
креативность становятся основаниями для развития и культуры, и аборигенной эко-
номики.  

 
Примечания 

 
1. Характерно, что приготовление мос (блюдо из рыбьей кожи, нерпичьего жира и ягод) достаточно 
трудоемко, так как шкура растирается ступкой. Для меня участие в его приготовлении к празднику 
Кормление духа моря стало в свое время элементом социализации в сообществе коренных народов Са-
халина и важным шагом установления отношений с моими информантами. 
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