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возрождение. Численность кумандинцев по результатам переписи 2010 г. составляет 2892 чел. Они компактно 
проживают в Республике Алтай, Кемеровской области и Алтайском крае. При этом более половины кумандин-
цев проживают в Алтайском крае в г. Бийске, в Солтонском и Красногорском районах. Особый статус куман-
динцев предполагает пристальное внимание к социально-экономическому и культурному развитию этого наро-
да со стороны региональных и муниципальных властей. Современное развитие кумандинцев в регионе протека-
ет в условиях постоянного диалога представителей кумандинской общественности с органами региональной и 
муниципальной власти. Мероприятия по сохранению и развитию кумандинской культуры финансово поддер-
живаются региональными и муниципальными бюджетами, находят отражение в текущих и долгосрочных пла-
нах этнокультурного развития региона. Активная позиция представителей кумандинской общественности поз-
воляет реализовать образовательные и культурные проекты в кумандинских этноцентрах в Бийске и с. Красно-
горском. Кумандинские творческие коллективы являются участниками региональных фольклорных фестива-
лей. В местах традиционного проживания кумандинцев в Красногорском р-не Алтайского края созданы тури-
стические объекты, раскрывающие особенности традиционной культурой этого народа.  

 

 
 

НОЯНЗИНА Оксана Евгеньевна  
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

Этноконфессиональный состав Алтайского края отличается большим разнообразием. Его населения по дан-
ным переписи 2010 г. оценивалась в 2 419 755 чел. Численно преобладающим народом являются русские, со-
ставляющие 92,34%. Одновременно в крае было представлено более 140 народов, около 20 религиозных тради-
ций. С начала XXI в. процессы в cфере межэтнических и межконфессиональных взаимодействий населения Ал-
тайского края отличаются позитивным вектором развития. Вместе с тем, хоть и редко, но имеют место кон-
фликтные взаимодействия как между представителями разных этносов, так и религий. Меры в области гармо-
низации межэтнических отношений, имеющие точечный характер, воздействующие на узкие сферы обще-
ственных отношений, скорее не будут иметь ожидаемого эффекта. Национальная политика должна иметь ком-
плексный характер. Она должна быть согласованной с национальными целями и приоритетами социально-
экономического развития региона и страны в целом. Ведь именно в повышении общего благополучия населе-
ния, расширения механизмов социального участия и широких возможностях применения личных ресурсов ле-
жит ключ к формированию благоприятных отношений между представителями разных этносов и религий. 
В Алтайском крае реализация национальной политики опирается на механизмы, заложенные в региональной 
государственной программе «Реализация государственной национальной политики в Алтайском крае» на 2020–
2024 гг. Основными ее задачами являются: содействие укреплению гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений; развитие этнокультурного многообразия народов региона; создание условий для 
формирования имиджа Алтайского края как территории гармоничных межнациональных отношений. 
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ДВИЖЕНИЕ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

Доклад посвящен оценке современных этнополитических процессов Республики Алтай в контексте россий-
ской и региональной истории. Основное внимание в нем уделяется анализу национального движения и процес-
су мобилизации этничности 1980–1990-х гг. В это время на Алтае стали возникать общественные организации 
коренного населения. Значительная их часть представляла интересы малочисленных народов региона – куман-
динцев, челканцев, тубаларов, телеутов, теленгитов. К концу ХХ в. эти группы, которые в академическом и об-
щественно-публицистическом дискурсе Алтая оценивались в качестве субэтносов, отличались высокой поли-
тической активностью. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2006 г. «Об утвер-
ждении перечня коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
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ции» (с изменениями на 26 декабря 2011 г.) зафиксировало их статус. Опираясь на международные акты, рос-
сийские законодательные практики и поддержку правительственных структур Республики Алтай, организации 
коренных малочисленных народов региона на протяжении 2000-х гг. реализовали серию проектов, направлен-
ных на актуализацию традиционных родовых и общинных структур, на сохранение языкового многообразия, 
традиционного природопользования и культурного наследия. В 2010-х гг. их деятельность была ориентирована 
на мобилизацию этничности; идентичность имела многоуровневый характер. По оценке экспертов, политиче-
ский выбор кумандинцев, челканцев, тубаларов, телеутов, теленгитов был сделан в пользу статуса коренных 
малочисленных народов, что не помешало им считать себя частью алтайского сообщества в целом. Приоритеты 
этнического структурирования в национальном движении Алтая 2000-х гг. сочетались с интеграционными тен-
денциями. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АЛТАЙСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ОБЪЕДИНЕНИЕ КУМАНДИНЦЕВ АЛТАЯ» ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРЫ 
КУМАНДИНЦЕВ 

В 2000 г. кумандинцы были отнесены к коренным малочисленным народам Российской Федерации. 
В настоящее время в Алтайском крае проживает около 1400 кумандинцев; созданы общественные организации: 
Региональная общественная организация «Исток», Бийская община коренного малочисленного народа, Терри-
ториально-соседская община «Самзар», «Объединение кумандинцев Алтая». Алтайская региональная обще-
ственная организация «Объединение кумандинцев Алтая» была создана в 2008 г. Ее возникновение было ознаме-
новано праздником, посвященным Международному дню коренных народов мира в г. Бийске. В число учредите-
лей организации вошли члены Общенационального совета кумандинского народа, участники проекта «Возрожде-
ние и развитие кумандинской культуры в Алтайском крае» и другие лидеры. Ее приоритетными задачами стали: 
формирование повестки социально-экономического и культурного развития народа; обеспечение взаимодействия 
кумандинской общественности с органами региональной и муниципальной власти; проведение значимых меро-
приятий; информационная и правовая поддержка кумандинцев. Организация стала инициатором и устроителем 
важных для всех кумандинцев, проживающих в Алтайском крае и Республике Алтай, мероприятий: фестивалей 
национальной культуры, спартакиад, праздника плодородия «Кочо-кан», «Дня родного языка» и др. Ею был со-
здан сайт «Алтай – родина кумандинцев». Одним из важных событий для сохранения и развития кумандинской 
культуры стало открытие в г. Бийске этноцентра и выделение для его базирования здания бывшей школы. Этно-
центр является главной площадкой для проведения культурных мероприятий, центром кружковой работы, местом 
встреч. «Объединение кумандинцев Алтая» активно сотрудничает с международными, федеральными и регио-
нальными организациями России, представляющими интересы коренных малочисленных народов. 
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ШКОЛА: ТОЧКА СБОРКИ КУЛЬТУРНОГО КОДА ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ 

С ростом трудовой и образовательной миграции из стран Центральной Азии в г. Томске увеличивается коли-
чество семей этнофоров, а в школах города – количество детей мигрантов. В их повседневных практиках большое 
значение имеют билингвизм и взаимодействие культур. Исследование социализации второго поколения мигран-
тов, посещающих сегодня школы в городах Сибири, позволяет анализировать специфику формирования менталь-
ности этой восходящей части общества, прогнозировать специфику постепенного изменения культурного много-
образия региона. Изучение формирующегося культурного кода детей мигрантов включает исследование специфи-
ки их культурной дистанции от культуры родителей и культуры принимающего общества. При этом учитывается 
влияние как микро-, так и макросоциальных факторов. Исследуется проблема приоритетов «значимых других»: 
родителей, школьных учителей, сверстников-этнофоров и русских сверстников. Используя методологию Т. Пар-
сонса, можно предположить, что формирующаяся ментальность, складывающийся культурный код второго поко-
ления мигрантов постепенно экстериоризируются через внесение в социум новых форм и способов жизнедеятель-
ности путем создания новых культурных образцов и ценностей. Дистанция с культурой Homeland родителей, как, 
впрочем, и с культурой принимающего общества (Host land) формируется благодаря процессу абсорбции и «ин-
вентаризации» тех или иных ценностей. Именно под влиянием этого процесса у детей мигрантов формируется 
управляемое определенными принципами моральное сознание, которое, как говорит Ю. Хабермас, меняет и обра-


