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Abstract. The article analyzes the prerequisites for the formation and development among 
the indigenous and indigenous peoples of the North of the Krasnoyarsk Territory of such fine 
art types as painting and graphics. The purpose of the study was to theoretically substantiate 
the experience of the relationship between the measures implemented within the framework 
of the national policy in the Soviet period in relation to the culture of ethnic communities 
and the development of painting and graphics in the artistic culture of the indigenous and 
indigenous peoples of the North of the Krasnoyarsk Territory. The research methodology 
is based on an analytical approach applied to the analysis of individual archival materials 
of the Municipal State Institution “Evenki Archive” of the Evenki Municipal District of the 
Krasnoyarsk Territory. The empirical base of the study was archival reports, acts, orders, 
instructions and regulations relating to the sphere of culture of the Evenk region for the 
period from 1927 to the 1970s. The study showed that a major role in the formation and 
development of national artistic culture in the North of the Krasnoyarsk Territory was played 
by cultural and educational activities carried out among indigenous and indigenous peoples 
during this period. The forms of implementation of cultural and educational activities were 
quite diverse. They included the opening of various types of cultural institutions, and the 
holding of educational events. This activity laid a certain foundation for the formation 
of a new ethnic identity, manifested in particular in the realization of the possibility of 
developing artistic culture in a new direction for itself, in the context of world fine art. 
Creativity of the first artists from among the northern peoples of the second half of the XX 
century determined the specifics of the development in the artistic culture of individual 
peoples of new directions for them –  painting and graphics.
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Культурно- просветительская деятельность  
среди коренных и коренных малочисленных народов  
Севера Красноярского края в советский период:  
анализ материалов Эвенкийского архива

Н. Н. Середкина
Сибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. В статье анализируются предпосылки становления и развития среди 
коренных и коренных малочисленных народов Севера Красноярского края таких видов 
изобразительного искусства, как живопись и графика. Цель исследования состояла 
в теоретическом обосновании опыта взаимосвязи между мерами, реализуемыми 
в рамках национальной политики в советский период по отношению к культуре 
этнических сообществ, и развитием живописи и графики в художественной 
культуре коренных и коренных малочисленных народов Севера Красноярского края. 
В основе методологии исследования лежит аналитический подход, примененный 
к анализу отдельных архивных материалов Муниципального казенного учреждения 
«Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Красноярского 
края. Эмпирическую базу исследования составили архивные отчеты, акты, 
распоряжения, указания и положения, касающиеся сферы культуры Эвенкийского 
района за период с 1927 по 1970-е гг. Анализ архивных документов показал, что 
большую роль в становлении и развитии национальной художественной культуры 
на Севере Красноярского края сыграла культурно- просветительская деятельность, 
проводимая среди коренных и коренных малочисленных народов в этот период. 
Формы реализации культурно- просветительской деятельности были достаточно 
разнообразны. Они включали в себя и открытие различных типов культурных 
учреждений, и проведение мероприятий просветительского характера. Данная 
деятельность заложила определенную базу для формирования нового этнического 
самосознания, проявившегося, в частности, в осознании возможности развития 
художественной культуры в новом для себя направлении, в контексте мирового 
изобразительного искусства. Творчество первых художников из числа северных 
народов второй половины XX в. определило специфику развития в художественной 
культуре отдельных народов новых для них направлений –  живописи и графики.

Ключевые слова: национальная политика советского периода, культура коренных 
народов Севера, художественная культура.

Научная специальность: 5.10.1 –  теория и история культуры, искусства.
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Введение
Художественная культура коренных 

и коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока пред-
ставляет собой особый пласт этнической 
и общероссийской культуры, который 
также подвержен трансформациям, как 
и любая другая сфера жизни общества. 
В советский период художественная куль-
тура народов Севера Красноярского края 
претерпела значительные изменения под 
влиянием тех мер, которые проводились 
в рамках национальной политики. Анализ 
этих мер на современном этапе развития 
общества не только даст возможность на-
учно обосновать общую логику развития 
художественной культуры среди коренных 
и коренных малочисленных народов Севера 
в советский период в контексте конструи-
рования социалистической национальной 
идентичности, но и позволит в дальнейших 
исследованиях выявить особенности транс-
формации этнической культурной идентич-
ности в постсоветский период.

Советская национальная полити-
ка оценивается учеными неоднозначно 
по отношению к актуализации этнической 
идентичности. Отдельные исторические 
периоды правления советской власти ха-
рактеризуются исследователями под зна-
ком роста национального самосознания, 
развития отдельных сфер национальной 
культуры. Наряду с этим отмечаются пе-
риоды, характеризующиеся спадом на-
циональной политики, что, в свою оче-
редь, актуализировало рост русификации. 
Превалирование то одних, то других 
идентификационных приоритетов усили-
вало противоречие в национальной поли-
тике в особенности в период с 1970-х гг. 
И к 1990-м годам данное противоречие 
вылилось в рост недовольств и национа-
лизма (Shcherbak, Bolyachevec, Platonova, 
2016). В этот же период произошла смена 

отношения общества к образам и ценно-
стям советской эпохи, которые стали вос-
приниматься с отрицательной стороны. 
Произошло разрушение системы ценно-
стей советского прошлого, которая воз-
родилась лишь в 2010-е гг., когда намети-
лась тенденция «относительно системной 
и целенаправленной актуализации образов 
советского прошлого в современном поли-
тическом дискурсе» (Evgen’eva, Selezneva, 
2016: 32). Среди инструментов реализации 
проекта «советского народа», включающе-
го в себя в обязательном порядке малые 
народы, признается тесная связь политиче-
ской и научной сфер. Посредническая роль 
при этом отводилась ученым- этнографам, 
занимавшим в эпоху советской власти сре-
динную позицию между властью и север-
ными сообществами (Golovnev, 2012).

Одной из причин актуализации этни-
ческой идентичности, ключевых маркеров 
и ценностей этнической культуры называ-
ется процесс глобальной трансформации 
(Zamaraeva, 2014; Zamaraeva, 2015), предо-
пределивший негативный сценарий раз-
вития традиционной экономики коренных 
народов Севера Сибири и их уникальной 
культуры (Koptseva, 2014, 2015). Наря-
ду с этим северные народы обладают как 
устойчивостью (проявляющейся в привер-
женности своим традициям), так и измен-
чивостью в смысле способности адапти-
роваться «к экологическим и социальным 
переменам» (Golovnev, 2012: 12).

Одним из инструментов осмысления 
практики конструирования этнической 
идентичности коренных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока выступает 
их культурное наследие (Pimenova, 2014; 
Kozhemyakina, 2022, Menzhurenko, Shpak, 
Degtyarenko, 2022), в частности, региональ-
ная и национально- этническая культура 
(Коptseva, Nevolko, 2012; Libakova, 2015), 
а также особо организованная социально- 
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культурная деятельность, проводимая 
в поселках проживания северных народов 
(Pimenova, 2023). Культурная сфера призна-
ется одной из ключевых практик, использу-
емых советской властью в процессе строи-
тельства единой нации в советский период 
(Pchelkina, Pimenova, Zamaraeva et al., 2022). 
Наряду с теми или иными процессами, ко-
торые переживают коренные малочислен-
ные народы Севера, Сибири и Дальнего 
Востока на протяжении своего историче-
ского развития, их ценностная система вы-
ступает в качестве условия сохранения их 
этнической самобытности. При этом уче-
ными подчеркивается важность не столько 
сохранения культурных ценностей, сколько 
их возрождение «в обновленном виде в со-
ответствии с нынешними условиями», что 
может служить одним из механизмов адап-
тации коренных народов к современным ус-
ловиям (Popkov, 2011: 82).

Наряду с этим отдельные вопросы, свя-
занные с осмыслением предпосылок ста-
новления и развития такой сферы художе-
ственной культуры, как профессиональное 
изобразительное и графическое искусство 
среди коренных и коренных малочислен-
ных народов Севера Красноярского края, 
не были детально изучены. В данной статье 
будет проведена корреляция между мера-
ми, проводимыми в рамках национальной 
политики в советский период в сфере куль-
туры, и развитием в художественной куль-
туре коренных и коренных малочисленных 
народов Севера Красноярского края таких 
видов изобразительного искусства, как жи-
вопись и графика.

Материалы и методы
С целью изучения истории культуры 

северных народов большую ценность име-
ют различные виды исторических источни-
ков. Это и архивные материалы (Koptseva, 
Degtyarenko, Zamaraeva et al., 2022), и ма-
териалы периодической печати второй 
половины XIX–XX вв. (Zemlyakova, 2012; 
Seredkina, Ermakov, Shishkova, Temnikova, 
2021; Koptseva, Degtyarenko, Pchelkina, 
2022), и тексты научных и научно- 
популярных изданий определенной истори-

ческой эпохи (Seredkina, Pimenova, Shpak, 
2021; Koptseva, Degtyarenko, Pchelkina, 
Menzhurenko, 2022; Zamaraeva, Seredkina, 
Shpak, Pimenova, 2022), и документы из лич-
ных фондов (Aprosimov, 2022; Munge, 2022). 
Не исключение и архивные документы, так-
же являющиеся ценным для научного зна-
ния историческим источником. В основе 
методологии и методики работы с данными 
историческими источниками актуальными 
признаны аналитический подход, предпо-
лагающий рассмотрение каждой отдельной 
публикации как самостоятельного вида 
достоверного исторического источника 
(Rynkov, 2010; Nikaev, 2013), и конструкти-
вистский (Degtyarenko, 2021; Lisavina, 2021).

Материалами для данного исследо-
вания послужили архивные документы 
Муниципального казенного учреждения 
«Эвенкийский архив» Эвенкийского му-
ниципального района Красноярского края 
(далее –  Эвенкийский архив) за период 
с 1920-х по 1970-е гг. В выборку исследова-
ния вошли материалы, содержащие сведе-
ния о культуре Эвенкии в советский пери-
од. Среди архивных материалов в выборку 
вошли отчеты, акты, распоряжения, указа-
ния и положения культурных учреждений 
Эвенкии.

Исследование проводилось с помощью 
общенаучных методов познания, таких как 
анализ, синтез, индукция, дедукция. Кроме 
того, были применены методы описания 
и сравнения, позволившие в совокупности 
с другими общенаучными методами сопо-
ставить отдельные статистические данные 
и показать тем самым динамику развития 
культуры в целом среди северных народов 
Красноярского края и определить предпо-
сылки для развития их художественной 
культуры.

Результаты
Анализ ряда отчетных материалов 

Эвенкийского архива, касающихся сфе-
ры культуры Эвенкии в советский период, 
показал, что большую роль в становлении 
и развитии национальной художественной 
культуры на Севере Красноярского края 
играла культурно- просветительская дея-
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тельность1, проводимая среди коренных 
малочисленных народов в этот период.

Одним из знаковых северных районов, 
где проводилась масштабная культурная 
революция в советский период, был Эвен-
кийский национальный округ, получивший 
10 декабря 1930 г. статус самостоятельной 
территориальной единицы. В 1925 г. на рас-
ширенном пленуме Комитета Севера при 
Президиуме ВЦИК было принято реше-
ние о создании культурных баз (культбаз) 
на северных окраинах России. Согласно 
вынесенному в мае 1925 г. постановлению 
устройство культурных баз признавалось 
«вполне целесообразным и наиболее ра-
циональным методом работы для куль-
турного подъема, развития самодеятель-
ности, выработки основ национального 
самоопределения и вовлечения туземных 
племен в советское строительство, а также 
для оказания немедленной экономической 
и культурной помощи туземцам»2. Спустя 
два года после вынесенного постановления, 
в октябре 1927 г., в Эвенкии было открыто 
первое культурно- просветительское уч-
реждение –  Туринская культбаза3. Именно 
с данного учреждения принято вести отчет 
начала социально- культурного строитель-
ства в Эвенкийском национальном округе 
Красноярского края.

Туринская культбаза была построе-
на по решению специальной экспедиции 
на месте стойбища эвенков Чапогирского 
рода, находящегося в месте впадения реки 
Кочечума в Нижнюю Тунгуску. Именно 
в этом месте русский купец Саватеев по-
строил избу, которая позже была выкупле-
на купцом Суздалевым. По названию реки 
Нижняя Тунгуска базу именовали также 
как Тунгусская культбаза Комитета содей-
ствия малым народностям северных окраин 
Красноярского округа.

Первоначально штат Туринской куль-
тбазы состоял из 19 человек, позже штат 
расширился уже до 41 человека (13 чело-
век –  медицинские работники, 12 –  ветери-

1 ЭА. Р-10. О-1. № 6; № 48; № 73; ЭА. Р-143. О-1. № 91; 
Ф. 4.65. О. 1.; Ф. 4.65. О. 3. Д. 6.
2 ЭА. Ф. 143. Оп. 1. Ед. хр. 91
3 ЭА. Р-27. О-1.

нарные работники, 2 учителя, 7 руководя-
щих работников)4.

Культбаза являлась комплексным 
культурно- просветительным учрежде-
нием, которое обслуживало как кочевое, 
так и оседлое туземное население. Изна-
чально здесь осуществлялась медицинская 
и ветеринарная помощь населению Илим-
пийского округа. Первыми врачами были 
С. Н. Бушмарин, Д. А. Кытманов, Л. А. Си-
монов5. Лечение осуществлялось на безвоз-
мездной основе и проводилось как стацио-
нарно, и для этой цели были установлены 
10 коек, так и организовывались выезды 
врача в чумы.

Другое направление культбазы было 
связано с образовательной деятельностью. 
Культбаза выступала также как школа- 
интернат, которая открылась 7 ноября 
1927 года. Школа располагалась в помеще-
нии ветеринарного пункта вследствие от-
сутствия специально- выделенного помеще-
ния для этой цели. Первым учителем был 
С. И. Толмачев, который работал с классом 
из 8 учеников. Впоследствии в школе было 
организовано две формы обучения: зим-
нее –  для детей в возрасте от 10 до 15 лет 
и вечерняя школа для взрослых. Обучение 
велось как для тунгусов, так и для русских. 
Наряду с образовательной деятельностью 
в Туринской культбазе велась также на-
учная работа по изучению Эвенкийского 
округа.

Впоследствии в Туринской культбазе 
была расширена ее функциональная со-
ставляющая. Помимо совмещения функций 
медицинского, ветеринарного и образо-
вательного центров Туринская культбаза 
служила также в качестве туберкулезного 
диспансера, избы- читальни, бани с прачеч-
ной, почты со сберкассой, а также здания 
торговых и других учреждений. Подобное 
многофункциональное назначение учреж-
дения способствовало становлению его как 
политического и общественно- культурного 
центра Эвенкии. Данный статус был под-
креплен Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 10.07.1938 г., согласно ко-

4 ЭА. Р-143. О-1. № 91.
5 ЭА. Ф. 27. О-1. Д. 20.
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торому населенный пункт Туринская куль-
тбаза был переименован в рабочий поселок 
Тура, который 10.12.1930 г. стал центром 
Эвенкийского национального округа.

Многосторонняя деятельность работ-
ников Туринской культбазы была объе-
динена общим посылом распространения 
на Севере Красноярского края новой со-
циалистической культуры. Данная дея-
тельность регулировалась Положением 
Комитета Севера при Президиуме ВЦИК 
от 1932 года, согласно которому в задачи 
культурных баз входило содействие «госу-
дарственным органам и общественным ор-
ганизациям на местах в разрешении постав-
ленных перед ними задач, направленных 
к скорейшему проведению социалистиче-
ской реконструкции местного хозяйства» 
(Sovetskij Sever, 1932, № 5: 151–152). Данной 
задачей определялась вся организация ра-
боты всех культурных баз, которых на Со-
ветском Севере к 1934 году было построено 
15 с общей численностью кадрового пер-
сонала более 500 человек (Uvachan, 1984: 
101). Коренное население пользовалось 
здесь не только медицинской, ветеринар-
ной помощью, но приобщалось к новым 
порядкам и правилам социалистического 
мироустройства. Данные порядки и прави-
ла быстро распространялись по тайге, про-
никали в жизнь и быт людей, поэтому куль-
тбаза, в частности Туринская, вправе может 
именоваться отправным центром становле-
ния нового этапа жизни и развития культу-
ры коренных малочисленных народов Севе-
ра Красноярского края.

Наряду с образованием Туринской 
культбазы в Эвенкии стали активно откры-
ваться клубные и библиотечные учреж-
дения. В 1930 г. был открыт клуб в Туре, 
в 1932 г. –  библиотека в с. Байкит и здесь же 
впервые в Эвенкии появилась кинопере-
движка. В 1930-х годах в округе создаются 
также передвижные красные чумы, кото-
рые сыграли большую роль в организации 
культурно- просветительной работы сре-
ди местного населения. В 1934 г. красные 
чумы функционировали на факториях Амо, 
Учами, Виви, Эконда, Чиринда и Ессей 
Илимпийского района Эвенкии. При этом 

развитие сети культурных учреждений 
осуществлялось и в других районах Эвен-
кии, в частности в Байкитском и Тунгусско- 
Чунском районах. Это можно наглядно уви-
деть на рис. 1.

Согласно архивным данным, в 1934 г. 
появилась кинопередвижка при Туринской 
культбазе, в 1935 г. появилась кинопере-
движка и библиотека в Ванаваре, были 
открыты красные чумы в старой Чуне 
Тунгусско- Чунского района, в Байките, По-
лигусе и на фактории Сталино Байкитского 
района.

В 1940 г. в Эвенкии работало уже 
29 культурно- просветительных учрежде-
ний, в том числе 3 районных дома культу-
ры, 11 красных чумов, 3 кинопередвижки, 
1 музей, 7 библиотек –  изб- читален, один 
окружной и 3 районных отдела культу-
ры6. При этом в каждом из районов Эвен-
кии, и в Илимпийском, и в Байкитском, 
и в Тунгусско- Чунском, открывались и ра-
ботали разные типы культурных учреж-
дений, поэтому говорить о становлении 
какого-либо единого центра в Эвенкии 
по развитию культурно- просветительской 
деятельности не приходится.

В 1940-е гг. сеть культурно- 
просветительских учреждений еще более 
расширяется. Открываются районные клу-
бы, широкое распространение получают 
избы- читальни7 (рис. 2).

Таким образом, в 30–40-е гг. XX в. 
была заложена прочная основа для разви-
тия культурной среды в жизни северных 
народов Красноярского края. И эта основа 
была реализована через сеть различных 
типов культурных учреждений, которые 
с 1945 г. были объединены единым руково-
дящим центром во главе с окружным отде-
лом культурно- просветительской работы 
при исполкоме8. В последующие годы со-
ветского периода сеть данных культурных 
учреждений только расширялась, так же 
как и численность кадрового состава, и ко-
личество охваченных культурными меро-
приятиями людей.

6 ЭА. Р-10. О-1. № 73.
7 ЭА. Р-10. О-1. № 6.
8 ЭА. Р-10. О-1. № 147.
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Среди всех культурных учреждений 
особое внимание уделялось правительством 
развитию сети массовых библиотек. К 1950-
м годам библиотеки были открыты в каждом 
районе Эвенкийского округа (рис. 3).

Сама идея просвещения людей через 
практику чтения и вовлечения их в формат 
открытых обсуждений решений правитель-
ства восходит к 1927 г., когда впервые была 
открыта библиотека при «Доме туземца» 
в поселке Тура.

Помимо самостоятельных библиотек 
создавались также библиотеки при клубах, 
красных чумах. От года в год увеличи-
валось число читателей, параллельно рос 
процент книговыдачи. Библиотечный фонд 
также постоянно пополнялся9. Данные тен-
денции указывают на востребованность 
со стороны населения северных районов 
в развитии данной практики их культурно-
го просвещения, реализуемой в контексте 

9 Ф. 4.65. О. 3. Д. 6.

национальной политики советского прави-
тельства.

По мере роста культурно- 
просветительских учреждений в округе 
развивалась и сеть кинофикации. Особен-
но быстрыми темпами киносеть стала раз-
виваться после Великой Отечественной 
вой ны. В 1952 году в Эвенкийском округе 
работало уже 7 стационарных и 9 пере-
движных киноустановок. Данная сфера 
культуры обеспечивала также и трудовую 
занятость населения. Так, в 1955 г. в сети 
кинофикации Эвенкии работало 26 чело-
век, в том числе в Илимпийском районе 
11 человек, в Байкитском районе 6 чело-
век и в Тунгусско- Чунском районе 9 че-
ловек10.

В целом динамику открытия в Эвен-
кии ряда культурных учреждений за пе-
риод с 1935 по 1954 гг. можно проследить 
на диаграмме ниже (рис. 4).

10 ЭА. Р-10. О-1. № 73.

Рис. 1. Сеть культурно- просветительских учреждений Эвенкии по состоянию на конец 1935 года
Fig. 1. The network of cultural and educational institutions of Evenkia as of the end of 1935
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На рис. 4 наглядно виден рост числа би-
блиотек, клубных учреждений и киноуста-
новок за период 1935–1954 гг.

Вся деятельность учреждений культу-
ры на Севере осуществлялась в рамках об-
щей программы национальной политики, 
а именно построения единого многонацио-
нального общества и воспитания советско-
го человека –  «революционера, труженика, 
борца, беспредельно преданного делу ком-
мунизма»11. С этой целью активно проводи-
лась культурно- просветительская работа, 
как выездная в производственные брига-
ды, так и стационарная в поселках округа. 
Среди населения организовывались беседы 
и читки, демонстрировались кинофильмы, 
организовывались концерты, вечера отды-
ха, выпускалась наглядная агитация, бое-
вые листки, проводились образовательные 
занятия. Беседы проводились, как правило, 
11 ЭА. Ф. 10. О-1. № 147. С. 2.

на темы, посвященные актуальным нацио-
нальным вопросам, например «Вождь ми-
рового пролетариат В. И. Ленин», «Заветы 
Ленина молодежи», «О семье и браке» и др.

Просветительская деятельность осу-
ществлялась также через практику орга-
низации досуговой деятельности и детей, 
и взрослого населения. Для детей проводи-
лись различные мероприятия: утренники, 
недели детской книги, выставки детского 
рисунка, карнавалы и др. В домах культуры 
организовывались различные кружки: хо-
ровые, хореографические, художественно-
го чтения, вокальные, инструментальные, 
организовывались кружки кройки и ши-
тья национальной одежды. Существовали 
также художественно- оформительские ма-
стерские, в частности при Илимпийском 
и Байкитском районных домах культуры, 
которые пришли на смену красных чумов 
в 1974 г. В 1967 г. в Полигусе, Суринде, 

Рис. 2. Расположение клубов и изб- читален в Эвенкии в 1945 году
Fig. 2. Location of clubs and reading rooms in Evenkia in 1945
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Рис. 3. Сеть самостоятельных библиотек Эвенкии в 1954 году
Fig. 3. The network of independent libraries of Evenkia in 1954

Рис. 4. Общая динамика развития сети культурных учреждений  
в Эвенкии в период с 1935 по 1954 гг.

Fig. 4. General dynamics of the development of the network of cultural institutions  
in Evenkia in the period from 1935 to 1954
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Учаме, Байките проводились выставки при-
кладного национального искусства, в кото-
рых приняло участие 39 человек12. Данные 
художественные направления деятельно-
сти в последующем получили поддержку 
для дальнейшего своего развития в округе 
уже на профессиональной основе. Данная 
поддержка выразилась в открытии в 1970-х 
гг. в Эвенкии детских музыкальных школ 
и школ искусств13.

При общей положительной динамике 
построения новой культурной среды сре-
ди коренных малочисленных народов Се-
вера в архивных материалах фиксируется 
ряд проблем, существовавших в данной 
сфере. Согласно архивным данным, суще-
ственным недостатком в развитии культур-
ных учреждений и тем самым реализации 
национальной политики была нехватка 
подготовленных кадров в области культу-
ры. Отмечается отсутствие образователь-
ных семинаров, методической помощи 
работникам, должной требовательности 
со стороны исполкомов районных Советов 
депутатов трудящихся. В годовых тексто-
вых отчетах отдела по работе культурно- 
просветительских учреждений округа 
за 1968, 1969 гг. отмечается, что «зачастую 
эти мероприятия не оставляют глубокого 
следа у людей, так как не всегда продуман-
но готовятся и поэтому подчас не имеют 
желаемого воспитательного и эмоциональ-
ного воздействия»14. Особенно недостаток 
национальных кадров ощущался в узких 
сферах культуры. Крайне малое количество 
было к 1960-м годам национальных поэтов 
и писателей. Совсем не было артистов, ху-
дожников и композиторов (Seredkina, 2022). 
Тем не менее мы можем заключить, что це-
ленаправленное расширение в советский 
период сети культурно- просветительских 
учреждений и проведение ими различной 
направленности культурных мероприятий 
стало необходимым шагом и толчком для 
развития художественной культуры среди 
северных народов. Без общекультурного 
посыла, заданного советским правитель-

12 ЭА. Ф. 4.65. О. 3. Д. 6.
13 ЭА. Ф. 10. О-1. № 147.
14 ЭА. Р-10. О-1. № 147.

ством, невозможно было бы и развиться 
отдельным узким сферам национальной 
культуры среди членов коренных мало-
численных народов Севера. Общая куль-
турная направленность, ориентированная 
на повышение культурного уровня север-
ных народов, легла в основу и нового этапа 
в развитии национальной художественной 
культуры коренных малочисленных наро-
дов Севера, который пришелся на вторую 
половину XX века.

Развитие художественной культу-
ры и формирование национальной худо-
жественной интеллигенции из числа ко-
ренных малочисленных народов Севера 
поддерживалось и на административном 
уровне. Так, Семен Николаевич Комбагир, 
инструктор идеологического отдела Эвен-
кийского ОК КПСС, отмечал особую роль 
художественной интеллигенции, которая 
должна была в перспективе способствовать 
укреплению, с одной стороны, националь-
ной культуры, с другой, способствовать 
объединению культур на основе формиру-
емых в отдельных практиках общих духов-
ных ценностей. Этой задаче в полной мере 
отвечали возможности изобразительного 
искусства (Seredkina, 2022). Сложение, та-
ким образом, различных факторов в одно 
и то же время, а именно развитие культу-
ры в целом среди северных народов и кон-
струирование идеологической программы 
о необходимости формирования нацио-
нальных кадров в узких сферах культуры, 
способствовало развитию художественной 
культуры среди коренных малочисленных 
народов Севера в советский период. Следу-
ет заметить, что речь в данном случае идет 
о развитии таких видов искусства, как жи-
вопись и графика. Появление художников 
из числа коренных малочисленных народов 
Севера, работавших в данных видах искус-
ства, знаменовало собой и новый этап в раз-
витии художественной культуры северных 
народов в целом (Seredkina, 2022). Данный 
этап репрезентирует творчество отдельных 
художников из числа северных народов. 
Это те немногие художники, которые сво-
им творчеством сформировали новую для 
традиционной художественной культуры 
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северных народов сферу –  живопись и гра-
фику, и потому с полным правом могут 
именоваться культурными героями совет-
ской эпохи. Такими художниками из числа 
северных народов были единицы, в част-
ности, всем известны художники из чис-
ла ненцев Северо- Западного и Уральского 
федеральных округов РФ, нганасан, долган 
и эвенков Севера Красноярского края. Так, 
одними из первых национальных художни-
ков из числа северных народов были Тыко 
Вылка, Леонид Алексеевич Лар, Мотюмяка 
Сочуптеевич Турдагин, Борис Николаевич 
Молчанов, Роман Ильич Пикунов, Николай 
Христофорович Ботулу, Ануфрий Леони-
дович Эмидак. Это та группа художников, 
которая на основе общемировых и обще-
российских традиций сформировала свою 
художественную традицию национального 
изобразительного искусства.

Обсуждение
Результаты данного исследования де-

монстрируют значительную трансформа-
цию, которая произошла среди коренных 
и коренных малочисленных народов Се-
вера в советскую эпоху в сфере культуры. 
Подобная трансформация была реализова-
на и поддержана в этот период и в других 
сферах жизни северных народов Красно-
ярского края –  в сфере территориального 
устройства, образования и медицины, ли-
тературы, языка, религии, быта (Kopceva, 
Degtyarenko, Zamaraeva et al., 2022). Не ис-
ключением стала и их художественная 
культура, которая получила возможность 
своего развития именно благодаря об-
щей национальной политики, проводимой 
в рамках реализации культурной трансфор-
мации среди северных народов. Проводи-
мые мероприятия среди северных народов 
послужили предпосылкой для трансформа-
ции их этнической идентичности в сторону 
конструирования новой социалистической 
формы.

Национальная политика советской эпо-
хи изначально была ориентирована на при-
знание равных прав для всех народов. Для 
того чтобы данная политика была реализо-
вана, необходимо было коренным образом 

изменить социально- культурную жизнь 
коренных и коренных малочисленных на-
родов Советского Союза. То, что предлага-
лось этим народам, кардинальным образом 
становилось в разрез с существующим их 
традиционным миром (Uvachan, 1984: 83). 
Тем не менее предпринимаемые меры отли-
чались своей перспективностью, поэтому 
впоследствии они были активно поддержа-
ны со стороны большинства представите-
лей этнических сообществ.

Главным вектором процесса преобра-
зования национальной культуры была со-
ветская социалистическая культура. Она 
определяла содержание конструируемой 
новой культуры, форма которой продол-
жала оставаться тем не менее националь-
ной. Сохранение национальных традиций 
и воли народов –  это был один из главных 
постулатов национальной политики со-
ветского правительства. Введение нового 
не означало необходимости отказа народов 
от их традиционной культуры, в том числе 
бытовой. Но трансформация предполагала 
конструирование новых форм культуры, 
связанных с социалистическими традици-
ями, общими для всех народов Советского 
Союза. Именно благодаря данной культур-
ной трансформации коренные и коренные 
малочисленные народы имели возможность 
выйти на новую ступень своего развития.

Выводы
Посредством анализа материалов 

Муниципального казенного учреждения 
«Эвенкийский архив» Эвенкийского му-
ниципального района Красноярского края 
за период 1920-х –  1970-х гг. были определе-
ны предпосылки для развития художествен-
ной культуры среди коренных и коренных 
малочисленных народов Севера Краснояр-
ского края в советский период. Проводи-
мая на Севере культурно- просветительская 
деятельность способствовала появлению 
первых художников из числа северных на-
родов, которые своим творчеством опреде-
лили появление и развитие в художествен-
ной культуре своего народа таких видов 
изобразительного искусства, как живопись 
и графика.
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Результаты данного исследования по-
зволили обобщить и ввести в научный обо-
рот данные архивных материалов, имеющих 
существенное значение для понимания об-
щей логики развития художественной куль-
туры среди коренных и коренных малочис-
ленных народов Севера Красноярского края 
в советский период и анализа опыта совет-
ского правительства в реализации нацио-

нальной политики и конструировании соци-
алистической этнической идентичности.

Данные результаты могут быть исполь-
зованы для дальнейшего анализа развития 
художественной культуры коренных и ко-
ренных малочисленных народов Сибири 
и особенностей трансформации этнической 
культурной идентичности в постсоветский 
период.
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