
Е.В. РОБОНЕН  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И ИХ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
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Создание национально-культурных объединений (НКО) на территории 

Красноярского края началось в конце 1980-х гг., что было связано с перестроечными 

процессами и активизацией межнациональных отношений в СССР. В ноябре 1989 г. в 

Красноярске за «круглым столом» лидеры национальных общин края обсудили проблемы 

национального возрождения, консолидации со всеми народами и народностями, 

населяющими красноярскую землю1. В том же году в крае появилось первое официально 

зарегистрированное национальное общество (им стало общество еврейской культуры 

«Гаскала»). Основной целью общества ставили всемерное содействие удовлетворению 

национальных запросов, возрождению, сохранению и развитию национальных культур, 

традиций, языков, национальной идентичности. Второй этап роста активизации НКО 

наблюдался в конце 1990-х гг. и был связан не только с желанием сохранить 

национальные корни, но также с социальными и миграционными процессами.  

В 2010 г. в Красноярском крае уже официально было зарегистрировано 71 

национально-культурных организаций, а также действовало 5 незарегистрированных 

объединений. В их работе принимали участие представители более 40 народов, 

проживавших на территории региона. Наиболее развитая сеть национально-культурных 

объединений сложилась у коренных малочисленных народов Севера – 17, русских – 11 (в 

т.ч. 9 казачьих). По 4 НКО имели татары и узбеки, по 3 – азербайджанцы, евреи, 

украинцы, по 2 – немцы (а также 8 филиалов и отделений в городах и районах края), 

поляки (и 5 представительств), чуваши, хакасы. Все остальные национальности имели по 

одному национально-культурному объединению. В крае были представлены различные 

организационные формы этих объединений: общества, землячества, центры, ассоциации, 

автономии. Так, национально-культурных автономий (НКА) насчитывалось 18, в т.ч. 4 

НКА у татар, по 2 – у немцев, украинцев и чувашей, по одному НКА имели 

азербайджанцы, белорусы, буряты, казахи, киргизы, литовцы, узбеки, эстонцы2. 

Большинство этих объединений вошли в созданный в 1996 г. по инициативе Управления 

культуры Красноярского края Межнациональный культурный центр (МКЦ), 

первоначально действовавший при Культурно-историческом и музейном комплексе г. 

Красноярска, а в 2007г. переведенный в Культурно-социальный комплекс «Дворец Труда 

и Согласия». Идея превращения МКЦ в краевое государственное учреждение «Дом 

Дружбы», которая обсуждалась еще в 1990-е гг., так и осталась нереализованной. Но его 

вклад в укрепление дружеских отношений НКО неоспорим3. Координационные функции 

по взаимодействию с национальными объединениями также выполняли Палата 

Национальностей Гражданской Ассамблеи края, Совет молодежных национальных 

объединений, Министерство культуры и Управление Общественных связей Губернатора 

Красноярского края. Сотрудничество национальных общественных объединений с 

органами государственной власти и местного самоуправления благотворно сказывалось на 

развитии межэтнического диалога. Деятельность НКО осуществлялась на основе 

федерального (Концепция государственной национальной политики РФ (1996 г.), законы 

«О национально-культурной автономии» (1996 г.), «Об общественных объединениях» 

(1995 г.) и др.) и местного законодательства (Концепция региональной национальной 

политики Красноярского края (1999 г.) и др.).  
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Большая часть НКО региона преимущественно вела работу в сфере образования,  

культурного досуга, просветительства, но некоторые объединения были заняты также 

социально-экономическими, миграционными и международными проблемами, например, 

такие как, организации российских немцев, евреев, поляков, азербайджанцев, таджиков, 

коренных малочисленных народов Севера и др.  

В ряде обществ были открыты школы по изучению родного языка (еврейский, 

польский, немецкий, финский, греческий, итальянский, эстонский, латышский, литовский, 

белорусский, армянский, азербайджанский). Уроки часто давались бесплатно, а обучение 

субсидировалось из бюджета стран-метрополий. Например, на высоком уровне была 

поставлена работа в немецком и польском НКО, предусматривавшая поездки на 

историческую родину с целью получения языковой практики. Помимо языка здесь 

читались лекции по истории и географии исторической родины, изучалась история 

взаимоотношений наших народов. 

В Красноярском крае регулярно проводились дни национальных культур народов 

Севера, Кавказа, Средней Азии, финно-угорских и балтийских народов, евреев, 

итальянцев, белорусов, поляков, немцев, украинцев и др. Традиционными для региона 

стали такие события как русская масленица, татаро-башкирский «Сабантуй», чувашский 

«Акатуй», таджикский «Сайри Лола», праздник «Навруз» народов средней Азии и 

Азербайджана, Дни славянской культуры и письменности, праздник народов Балтии 

«Янов день», карело-финский «Калевала», немецкий праздник весны, украинские 

«Шевченковские дни», межрегиональный конкурс «Мисс Азия – Сибирь» с участием 

студентов из Бурятии, Тывы, Хакасии и Якутии, фестиваль еврейской книги, фестиваль 

казачьей песни «Енисейский меридиан» и многие другие. Часто фестивали носили 

межнациональный характер: в праздниках национальных культур принимали участие 

гости из других обществ. Кроме того, организовывались совместные мероприятия, 

например, посвященные международному Дню толерантности, празднованию 

европейской Пасхи и т.п. Это только способствовало укреплению взаимопонимания 

между народами.  

Многие НКО активно участвовали в развитии межрегиональных и 

межгосударственных связей с исторической родиной, создавали социально-гуманитарные 

программы, проводили научные исследования в области краеведения и истории, 

осуществляли издательские проекты и т.п. Для более близкого знакомства с исторической 

родиной общества организовывали разножанровые выставки, концерты, кинопоказы. 

Культура некоторых национальностей была представлена на Международных музейных 

биеннале, проводимых в Красноярске с 1995г. Каждое общество в меру возможностей 

отправляло своих членов с культурной программой на историческую родину. 

Руководители культурно-национальных объединений выезжали на форумы, съезды в 

страны-метрополии, где встречались со своими коллегами из других регионов бывшего 

Союза и зарубежных государств и совместно решали задачи отстаивания национальных 

интересов, сохранения и приумножения этнических традиций. 

Национальные общества часто носили ярко выраженный этноконфессиональный 

характер. В воскресных школах велось преподавание религии. Кроме того, для евреев 

была открыта синагога, для финнов – лютеранский приход, католики получили 

возможность проводить службы в здании костела (помещение Органного зала), в 

Красноярске была построена для мусульман Соборная мечеть, а для армян - Церковь 

Святого Саркиса.  

При этом возникали демографические, социальные, экономические, правовые и 

культурные проблемы, которые вынуждены были решать НКО. Неблагоприятное 

воздействие на этнополитическую ситуацию в крае оказывали экономические трудности в 

стране и регионе, нерешенность правовых и законодательных вопросов. Также 

сказывалась малочисленность некоторых диаспор, их оторванность от мест компактного 

проживания соотечественников.  



Активность НКО и степень их участия в жизни региона была различной. 

Благополучие и статус объединения часто зависели от инициативности и авторитета 

лидера. Во главе многих организаций стояли представители интеллигенции.  

Для многонационального региона, каким всегда был Красноярский край, появление 

и развитие национально-культурных объединений являлось естественным, закономерным 

и объективным процессом. В целом, в рассматриваемый период НКО осуществляли 

деятельность по следующим направлениям: сохранение, развитие и использование 

национального языка; сохранение и развитие национальной культуры; содействие и 

помощь представителям своей национальности в социокультурной интеграции в 

гражданское сообщество края и их адаптации к жизни в регионе; установление и 

укрепление связей с исторической родиной. Деятельность НКО способствовала 

формированию стабильных межнациональных отношений в крае, закрепляя за 

Красноярским краем статус региона межнационального согласия.  
 


