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В статье рассматривается вопрос об участии представителей национальной интеллигенции коренных малочисленных 
народов Красноярского края и Иркутской области в общественной деятельности. Исследуется процесс становления местных 
ассоциаций малочисленных народов Севера, анализируется роль национальной интеллигенции в этом процессе. Делается вы-
вод о плодотворном взаимодействии представителей народной интеллигенции с местными властями, что послужило осно-
вой для улучшения социально-экономического и культурного положения малочисленных народов Сибири и Крайнего Севера. 
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Одним из действенных методов улучшения по-
ложения коренных малочисленных народов Севе-
ра является создание общественных организаций, 
отстаивающих интересы представителей данных 
этносов. Посредством деятельности таких органи-
заций в начале XXI в. во многих регионах удалось 
обратить внимание местных властей на основные 
проблемы коренных малочисленных этносов. Так, 
в 2000-е гг. региональными органами власти в со-
трудничестве с местными ассоциациями коренных 
малочисленных народов Севера были выработаны 
стратегии развития, в которых определены основ-
ные мероприятия, которые необходимо провести 
для улучшения уровня жизни малочисленных эт-

носов. Также ассоциации малочисленных народов 
способствовали налаживанию контактов между 
общинами коренных народов и представителями 
бизнеса, ведущими свою деятельность на террито-
риях их проживания. 

Национальная интеллигенция как наиболее об-
разованная и активная часть своих народов явля-
лась ядром большинства общественных организа-
ций, созданных для защиты интересов коренных 
малочисленных народов Севера. На примерах из 
Красноярского края и Иркутской области можно 
проследить, что в 2000-е гг. именно представители 
национальной интеллигенции — учителя, врачи, 
журналисты, работники культуры занимали веду-
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щие позиции в ассоциациях коренных малочис-
ленных народов Севера, входили в координацион-
ные советы, избирались делегатами отчетно-
выборных конференций. О высоком уровне дове-
рия коренных народов к национальной интелли-
генции свидетельствует тот факт, что нередко 
именно ее представители избирались председате-
лями местных и региональных ассоциаций мало-
численных народов Севера. 

Наиболее ярко участие представителей нацио-
нальной интеллигенции малочисленных народов в 
общественных организациях можно проанализи-
ровать на материалах Красноярского края, так как 
на территории региона существует довольно много 
общин малочисленных этносов, наиболее крупные 
из которых проживают на территории двух нацио-
нальных районов — Таймырского и Эвенкийского. 
Первые общественные организации коренных ма-
лочисленных народов Севера появились в Красно-
ярском крае в конце 1980-х гг. Так, учредительный 
съезд Ассоциации коренных малочисленных наро-
дов Таймыра проходил 5–6 декабря 1989 г. в Ду-
динском городском доме культуры. Ассоциация 
коренных малочисленных народов Севера Эвен-
кийского автономного округа «Арун» («Возрожде-
ние») была создана 27 сентября 1989 г. [1]. 

Начало XXI в. было достаточно плодотворным 
временем для общественных движений коренных 
малочисленных народов Красноярского края. В 
2000-е гг. регулярно проводились съезды ведущих 
ассоциаций коренных малочисленных народов, 
на которых происходили выборы руководителей, 
обсуждались насущные проблемы коренного 
населения, выделялись основные направления 
дальнейшей работы и оценивалась деятельность 
руководства в период между предыдущим и ны-
нешним съездами. 

V съезд коренных малочисленных народов Тай-
мыра открылся 20 декабря 2002 г. в Дудинке. В ра-
боте съезда приняли участие 45 делегатов, выбран-
ных на народных собраниях в населенных пунктах 
Таймырского автономного округа: Волочанка, 
Усть-Авам, Хатанга, Караул, Хантайское Озеро, По-
тапово. В рамках данного мероприятия были об-
суждены такие проблемы, как развитие традици-
онных промыслов, организация деятельности се-
мейных, фермерских и общинно-родовых хо-
зяйств. На VI съезде малочисленных народов Тай-
мыра, открывшемся 2 февраля 2007 г. в Дудинке, 
присутствовал 41 делегат. Одной из главных тем 
форума было обсуждение процедуры вхождения 
Ассоциации малочисленных народов Таймыра в 
единую региональную общественную организа-
цию коренных малочисленных народов Краснояр-
ского края, в связи с чем на съезде был принят но-
вый устав организации [2]. 

Ассоциация коренных малочисленных наро-

дов Севера Эвенкии «Арун» свою первую в XXI в. 
отчетно-выборную конференцию провела 24–25 
апреля 2002 г. в Байките. Эта конференция стала 
для организации пятой по счету, на ней присут-
ствовало 30 делегатов, представляющих поселки 
Байкит, Суринда, Мирюга, Ошарово, Куюмба, 
Полигус. В рамках мероприятия акцент был сде-
лан на социальных проблемах, характерных для 
коренных малочисленных народов Эвенкии, в том 
числе была подчеркнута необходимость усиления 
помощи незащищенным слоям населения, пенси-
онерам и инвалидам. 

VI конференция организации «Арун» откры-
лась 7 сентября 2004 г. в пос. Тура. Основными те-
мами конференции были вопросы о занятости ко-
ренного населения, о состоянии отраслей тради-
ционного хозяйствования, также обсуждалось раз-
витие системы подготовки кадров из числа мало-
численных народов. На совещании среди прочего 
отмечалось, что в 2000-е гг., в том числе благодаря 
активной гражданской позиции членов Ассоциа-
ции «Арун», удалось улучшить положение корен-
ных малочисленных народов Эвенкии, в том числе 
в рамках медицинского обслуживания населения. В 
качестве подтверждения приводился факт исчез-
новения проблемы детской смертности в отдален-
ных населенных пунктах [3]. 25 марта 2007 г. про-
шла VII конференция Ассоциации «Арун». Глав-
ной целью встречи было проведение процедур, 
связанных с изменением статуса и устава обще-
ственной организации в связи с вхождением Эвен-
кии в состав Красноярского края. 

В 2000-е гг. в Красноярском крае также было со-
здано несколько новых общественных организаций 
коренных малочисленных народов Севера. Круп-
нейшей из них стала созданная в 2007 г. Ассоциа-
ция коренных малочисленных народов Севера 
Красноярского края, объединившая в своем составе 
ведущие организации малочисленных народов 
региона. Необходимость создания единой регио-
нальной организации малочисленных народов 
назрела в связи с присоединением с 1 января 2007 г. 
к Красноярскому краю Таймырского и Эвенкий-
ского автономных округов. 

Интеллигенция в 2000-е гг. принимала деятель-
ное участие во всех мероприятиях, проводимых 
ассоциациями коренных малочисленных народов 
Красноярского края. К примеру, на Таймыре 
большинство вице-президентов местной Ассоциа-
ции коренных народов, выбранных на VI съезде в 
2007 г., были представителями национальной ин-
теллигенции. 

Вице-президентом от ненцев являлась извест-
ная таймырская журналистка Раиса Пехедомовна 
Яптунэ. В рамках своей общественной деятельно-
сти Р.П. Яптунэ занималась проблемами сохра-
нения национальной культуры ненецкого наро-
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да. Первым вице-президентом Ассоциации ко-
ренных народов Таймыра в 2007 г. также был вы-
бран Г.И. Дюкарев — представитель ненецкой 
интеллигенции, выпускник РГПУ им. А.И. Гер-
цена. Значительную поддержку во всех начина-
ниях Георгию Ивановичу оказала его мать Анна 
Ивановна Дюкарева — педагог, отличник народ-
ного просвещения, которая в начале 1990-х гг. 
занимала должность помощника президента Ас-
социации коренных народов Таймыра. В XXI в. 
А.И. Дюкарева продолжила учувствовать в меро-
приятиях, проводимых под эгидой ассоциации, 
кроме того, вплоть до 2005 г. А.И. Дюкарева яв-
лялась председателем регионального общества 
самодийских народов Таймыра, также она вхо-
дила в состав президиума Совета старейшин при 
губернаторе округа [4]. 

Должность вице-президента от нганасан зани-
мала педагог Светлана Нереевна Жовницкая. В 
2000-е гг. С.Н. Жовницкая большое внимание уде-
ляла проблеме сохранения этнокультурных тради-
ций нганасанского народа. В 2005 г. по ее инициа-
тиве была создана этно-фольклорная группа 
«Дентэдиэ», основной целью существования кото-
рой является сохранение нганасанской культуры. 
Члены данного коллектива под руководством С.Н. 
Жовницкой регулярно учувствовали как в регио-
нальных, так и в общероссийских и международ-
ных фестивалях традиционной культуры. В 2008 г. 
этно-фольклорная группа «Дентэдиэ» приняла 
участие в традиционном музыкальном фестивале 
коренных народов «Ияхис Идья» в Финляндии [5]. 

Несмотря на то, что общины энцев и эвенков на 
территории Таймыра являются самыми малочис-
ленными, представители интеллигенции данных 
народов также играют заметную роль в обще-
ственной жизни Таймырского автономного округа. 
Педагог Т.В. Болина, вице-президент Ассоциации 
коренных народов Таймыра — яркий тому при-
мер. Благодаря ей в 2000-е гг. в регионе начался 
процесс возрождения традиционных эвенкийских 
обрядов. Татьяна Васильевна с момента основания 
руководила эвенкийской этно-фольклорной груп-
пой «Юктэ», созданной в 2006 г. В рамках работы 
данной группы воссоздавались традиционные об-
ряды хантыйских эвенков, в том числе был рекон-
струирован обряд встречи эвенкийского Нового 
года «Мучун» [6]. 

Вице-президентом Ассоциации коренных мало-
численных народов Таймыра от энцев в 2000-е гг. 
являлась работник системы образования Галина 
Спиридоновна Болина. Основное внимание в своей 
общественной деятельности Г.С. Болина уделяла 
проблеме сохранения энецкого языка. Активно 
помогала ей в этом ее сестра Дарья Спиридоновна 
— педагог, выпускница ЛГПУ им. А.И. Герцена. 
Одним из важных начинаний Д.С. Болиной явля-

ется появление страницы на энецком языке в крае-
вой газете «Таймыр» [7]. 

Представители интеллигенции самого много-
численного из коренных народов Таймыра — 
долган тоже активно учувствовали в работе местной 
Ассоциации малочисленных народов. Среди 
долганской интеллигенции в первую очередь стоит 
отметить Любовь Егоровну Налтанову, заслуженно-
го работника культуры РФ, сестру известной 
долганской поэтессы Огдо Аксеновой, и ее мужа 
Никиту Евдокимовича Налтанова — народного ма-
стера России. Помимо участия в деятельности Ассо-
циации коренных малочисленных народов Таймы-
ра данная пара стала основателями общины Булт-
чут. На базе общины регулярно проводились заня-
тия в этно-туристическом лагере для детей из числа 
коренных малочисленных народов. По инициативе 
Л.Е. Налтановой также ежегодно проводились дни 
памяти ее сестры Огдо Аксеновой — создательницы 
долганской письменности. Данные мероприятия 
повышали интерес местного населения к творчеству 
О.Е. Аксеновой и способствовали развитию долган-
ского языка и культуры [8]. 

В 2000-е гг. активное участие в общественной 
деятельности также принимали другие представи-
тели долганской интеллигенции: педагог Анна 
Алексеевна Барболина, врач Таисия Ивановна Па-
нова, культработник Лариса Дмитриевна Бетту. 
А.А. Барболина стояла у истоков создания Ассоци-
ации коренных народов Таймыра и в 2000-е гг. 
продолжила оставаться активным членом органи-
зации. Являясь кандидатом педагогических наук, 
А.А. Барболина внесла значительный вклад в раз-
витие этнопедагогики на Таймыре. Анна Алексе-
евна регулярно участвовала в различных местных и 
межрегиональных мероприятиях, посвященных 
проблемам образования малочисленных народов 
Севера. В своих выступлениях она указывала на 
необходимость сохранения исчезающих языков 
малочисленных народов Севера посредством пре-
подавания родного языка уже с начальной школы 
[9]. Л.Д. Бетту в основном занимали проблемы со-
хранения долганского фольклора, а Т.И. Панова 
занималась сбором информации о спецпереселен-
цах и ветеранах Великой Отечественной войны из 
числа коренных народов Таймыра. 

Национальная интеллигенция Эвенкийского 
автономного округа в 2000-е гг. также активно 
участвовала в общественной деятельности. Пред-
седателем Ассоциации «Арун» с1998 г. и вплоть до 
своей смерти в 2003 г. являлась педагог Мария Де-
нисовна Смирнова. В период своего нахождения во 
главе Ассоциации Мария Денисовна большое вни-
мание уделяла проблеме правового законодатель-
ства в отношении малочисленных народов Эвен-
кии. Так, на 4-м съезде Ассоциации коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
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Востока Российской Федерации в 2001 г. ею был 
поставлен вопрос о совершенствовании законода-
тельства в области представительства малочислен-
ных народов в органах законодательной власти и 
об учреждении должности уполномоченного по 
правам коренных малочисленных народов [10]. 
Также М.Д. Смирнова принимала участие в разра-
ботке закона «Об общинах коренных малочислен-
ных народов Севера в Эвенкийском автономном 
округе» от 27 сентября 2000 г. В рамках данного 
закона в первые в истории региона были вырабо-
таны общие принципы организации и деятельно-
сти общин коренных малочисленных народов 
Эвенкии. 

Из представителей национальной интеллиген-
ции, оставивших значительный след в истории ас-
социации «Арун», также стоит выделить З.Н. Пи-
кунову — заслуженного учителя школ РФ, канди-
дата педагогических наук. Зинаида Николаевна 
была избрана первым председателем Ассоциации в 
1989 г. и являлась признанным лидером в первые 
годы ее существования. В 2000-е гг. З.И. Пикунова 
продолжала участвовать в деятельности ассоциации 
«Арун», занимая должность почетного президента. 
Как ученый и педагог, З.Н. Пикунова больше всего 
занималась проблемами образования малочислен-
ных народов Эвенкии. Ею было подготовлено не-
сколько пособий по эвенкийскому языку и разрабо-
тан проект создания в регионе кочевых школ. 

Активно участвовали в деятельности ассоциа-
ции «Арун» в 2000-е гг. и другие представители 
местной интеллигенции, такие как педагог Л.А. 
Плутовичене, певец В.Д. Хоменко, педагог Е.А. Ку-
рейская, работник системы здравоохранения Н.В. 
Возбранных, работник культуры А.Н. Оюн. Дан-
ными членами ассоциации в 2000-е гг. был разре-
шен целый ряд проблем, характерных для разви-
тия коренных малочисленных народов региона. 
Как представителей интеллигенции, их в первую 
очередь интересовали проблемы образования ма-
лочисленных народов Эвенкии и вопросы сохра-
нения национальной культуры. 

Выпускница ЛГПУ им. А.И. Герцена, учитель 
Туринской средней школы Людмила Афанасьевна 
Плутовичене в 2000-е гг. являлась вице-
президентом Ассоциации «Арун». Занимая высо-
кую должность, Л.А. Плутовичене регулярно 
участвовала в организации традиционного для 
Эвенкии праздника «День аборигена», проходяще-
го ежегодно в пос. Тура. Данный праздник имел 
большое значение для культуры коренных мало-
численных народов региона. Участие в праздне-
ствах принимали ведущие культурные деятели 
Эвенкии, которые представляли на суд местных 
жителей свое творчество [11]. 

Евгения Анатольевна Курейская как ученый, 
педагог способствовала развитию образования ма-

лочисленных народов Эвенкии. Благодаря ей были 
созданы детские этнические лагеря «Илмактал» и 
«Урикит», в которых дети знакомились с бытом 
эвенков: учились строить берестяной чум, ловить 
рыбу и готовить традиционные эвенкийские блю-
да. Также Е.А. Курейской была разработана про-
грамма для 1–8-х классов по декоративно-приклад-
ному искусству, в рамках которой дети из числа 
коренных малочисленных народов Эвенкии при-
общались к традиционной для эвенков технике 
выделки камуса и шитья унтов. Кроме того, Е.А. 
Курейская занималась сохранением традиционной 
эвенкийской музыкальной культуры. Дело своей 
матери продолжил ее сын, известный эвенкийский 
певец Владимир Денисович Хоменко. В 2000-е гг. 
В.Д. Хоменко регулярно участвовал в мероприяти-
ях, проводимых Ассоциацией «Арун», исполняя 
песни на родном языке, в том числе сочиненные 
его матерью. 

Активное участие во всех краевых, окружных и 
районных мероприятиях, проводимых Ассоциаци-
ей «Арун» в 2000-е гг., принимали члены актива 
ветеранов организации: культработник, участник 
ансамбля «Осиктакан» Августина Прокопьевна 
Оюн и выпускница красноярского медицинского 
училища Нина Васильевна Возбранных. А.П. Оюн, 
популяризатор эвенкийского фольклора и культу-
ры, являлась председателем созданного в начале 
2004 г. клуба любителей и ценителей традицион-
ной культуры «Оде». Одной из главных задач клу-
ба являлась передача молодежи знаний в области 
национальных языков и традиционной культуры 
коренных народов Эвенкии [12]. 

Анализировать участие представителей нацио-
нальной интеллигенции малочисленных народов 
Иркутской области в общественных организациях 
немного труднее в связи с тем, что процесс созда-
ния местных ассоциаций коренных малочислен-
ных народов Севера проходил тяжелее, чем в 
Красноярском крае. В первую очередь это связано с 
тем, что на территории региона проживают всего 
два этноса, относящихся к малочисленным, — то-
фалары и эвенки, численность которых, согласно 
Всероссийской переписи населения 2002 г., состав-
ляло всего 723 и 1 431 чел. соответственно [13]. Се-
рьезным препятствием для осуществления плодо-
творной общественной деятельности также явля-
лась труднодоступность традиционных мест про-
живания коренных малочисленных народов Ир-
кутской области. Кроме того, известный эвенкий-
ский общественный деятель Нина Вейсалова в сво-
ем письме, опубликованном в альманахе «Живая 
Арктика» в 2005 г., указывала на то, что, несмотря 
на желание местного населения, общественной ра-
боте мешает отсутствие необходимого опыта[14].  

Однако, несмотря на все сложности, в 2000-е гг. в 
Иркутской области было создано несколько орга-
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низаций, занимающихся защитой прав коренных 
малочисленных народов Севера. Крупнейшей ре-
гиональной организацией коренных малочислен-
ных народов в 2000-е гг. являлся «Союз содействия 
коренным малочисленным народам Севера Иркут-
ской области», созданный в 2008 г. на первом съезде 
коренных народов Прибайкалья. Организаторами 
союза выступили активисты Эвенкийского нацио-
нального культурного центра из с. Ербогачен, за-
регистрированного в 2003 г. «Союз содействия...» 
стал инициатором возрождения национальных 
эвенкийских праздников в Катангском районе: 
«День охотника и оленевода» и «Арчалдын» 
(встреча), «Славим эвенкийские рода». Кроме то-
го, активисты Союза организовывают выставки 
декоративно-прикладного творчества, тематиче-
ские мероприятия, посвященные культуре мало-
численных народов, информационные семинары 
и консультации о правах коренных малочислен-
ных народах [15]. 

В создании «Союза содействия...» деятельное 
участие приняли представители национальной 
интеллигенции. Первым председателем данной 

организации стала представительница эвенкий-
ского народа Нина Глебовна Вейсалова — учитель 
Ербогаченской средней школы. Среди учредите-
лей из числа национальной интеллигенции также 
стоит выделить врача-стоматолога Надежду Его-
ровну Бояршину. 

Деятельность местных общественных организа-
ций коренных малочисленных народов Иркутской 
области и Красноярского края была бы практиче-
ски невозможна без участия национальной интел-
лигенции. Используя свой авторитет, представите-
ли интеллигенции малочисленных народов в 2000-
е гг. плодотворно взаимодействовали с местными 
властями. Членами ассоциаций коренных мало-
численных народов из числа интеллигенции в ука-
занный период была проделана обширная работа, 
направленная на улучшение социально-
экономического и культурного положения своих 
соплеменников. Таким образом, национальная ин-
теллигенция коренных малочисленных народов 
Иркутской области и Красноярского края на деле 
доказала, что является основной движущей силой 
процесса национального возрождения. 
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