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Статья подготовлена в рамках госзадания Алтайского государственного университета «Тюркский мир Большого Алтая: 

единство и многообразие в истории и современности» (проект номер — 748715Ф.99.1. ББ97АА00002) 

 
Публикация посвящена анализу современных этнокультурных процессов у кумандинцев. В течение 

ХХ в. происходило нивелирование этнической культуры, языка и идентичности кумандинцев. К середине ХХ в. 

прекратилось проведение праздников, отправление обрядов. Причиной данного процесса были этнополити-

ческие и социально-экономические преобразования. Возрождение началось с появлением интереса к соб-

ственной культуре и образования общественных организаций. При этом конструирование праздничной куль-

туры стало главным содержанием процесса возрождения.  

 

ETHNOCULTURAL DEVELOPMENT OF THE KUMANDINS  

AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY 
I.I. Nazarov1, 2, V.V. Nikolaev3 

1Altai State University, Barnaul (Russia) 
2Scientific and Educational Center «Big Altai», Barnaul (Russia) 

3Institute of Archaeology and Ethnography SB RAS, Novosibirsk ( Russia) 

 
The publication is devoted to the analysis of modern ethnocultural processes among the Kumandins. During the 

twentieth century. the leveling of the ethnic culture, language and identity of the Kumandins took place. By the middle 

of the twentieth century. ceased holding holidays, the administration of rituals. The reason for this process was 

ethnopolitical and socio-economic transformations. The revival began with the emergence of interest in their own 

culture and the formation of public organizations. At the same time, the construction of a festive culture became the 

main content of the revival process. 

 

ачало XXI в. в жизни коренных народов Сибири зачастую связываются с процессами 

этнокультурного возрождения. Содержательная составляющая данного процесса, 

начавшегося еще в конце 1980-х гг., включала возрождение родного языка, традицион-

ного хозяйства и культуры, в той или иной степени утраченных в предшествующие годы строитель-

ства единой советской общности.  

Проблемы этнокультурного возрождения кумандинцев на современном этапе поднимались 

в работах Д.А. Аткуновой, А.М. Веденина, В.В. Поддубикова, И.И. Назарова, В.В. Николаева  

и Е.В. Самушкиной, А.В. Торбокова, А.П. Чемчиевой и др. [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Н 
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В работах большинства исследователей акцентировалось внимание на возрождении традици-

онных элементов культуры. Одно из главных мест в этом возрождении занимает праздничная обряд-

ность начала XXI в. Наиболее ярко эти процессы отражены в исследованиях по возрождению тради-

ционных праздников коренных малочисленных народов Республики Алтай [1, с. 70; 6, с. 196].  

Исследователями А.М. Ведениным и В.В. Поддубиковым отмечалось, что «национальные 

праздники в основном утратили свое социокультурное значение и в настоящее время являются 

по большей части этноисторическими реконструкциями с элементами национального фольклора 

и традиционной обрядности» [2, с. 105]. 

К середине ХХ в. традиционная кумандинская культура как целостное явление перестала суще-

ствовать, что проявилось в прекращении проведения праздников [6, с. 196], отправления обрядов  

[8, с. 90], в стремительной трансформации материальной и духовной культуры. На этом фоне сохра-

нялись лишь отдельные элементы традиционной кумандинской культуры.  

Отправной точкой в возрождении и становлении современной кумандинской культуры являет-

ся обращение людей к истокам своей культуры, к артефактам, сохранившимся в музейных коллекци-

ях. Кумандинское наследие отложилось в центральных и региональных музеях России.  

Этнокультурное возрождение у кумандинцев началось с возникновения интереса к собственной 

культуре. Это подталкивалось нарастанием ассимиляционных процессов, особенно заметных в горо-

дах, где и появились первые общественные организации кумандинцев.  

Возрожденная кумандинская праздничная культура в начале XXI в. включает в себя несколько 

мероприятий: фестиваль «Байрам», приуроченный к всемирному дню коренных малочисленных 

народов, «Коча-кан» — праздник плодородия, обряд «Шолак-колак» — «Журчание и гудение рек 

во время Великого Потопа», «Jилгаяк» — день весеннего равноденствия, «Тюрюк байрам», или 

Праздник кедра, проводимый в Турочакском районе Республики Алтай. Формирование программы, 

подготовка, организация и проведение праздников — во многом заслуга тех кумандинцев, которые 

в начале XXI в. возглавили национально-культурное движение.  

Праздничная программа варьируется, но обычно включает в себя спортивные состязания, уго-

щение традиционными кумандинскими блюдами, исполнение песен и т.д.  

Объединяющим моментом современных кумандинских праздников является регулярность их 

проведения, обусловленная реализацией консолидирующей функции.  

Отличительной особенностью современных праздников кумандинцев является их десакрализа-

ция и массовость. Сохраняющаяся демонстративная сакральность (например, использование образа 

шамана, отражающего отличность кумандинцев от окружающих православных) современных этно-

национальных собраний выполняет задачу связующей нити между прошлым и настоящим.  

Содержательная часть праздников наполнена сохранившимися в основном на семейном уровне 

элементами культуры: дегустацией национальных блюд, проведением национальных игр, выставок 

мастеров и выступлением фольклорных коллективов, презентацию воссозданных традиционных 

нарядов.  

Этнокультурное возрождение — явление широко распространенное, включающее «рост инте-

реса к древним традициям и эксперименты на актуальные темы; попытки воссоздания аутентичной 

этники и стилизация, нивелирующая локальные различия; сакрализация культурного наследия и его 

активная интеграция в рекреационные и коммерческие региональные схемы. Повсеместно реально-

стью и результатом этнического ренессанса стали театрализованные праздники и фестивали, центры 

ремесел, фольклорное движение, эко-стоянки, эко- и этномузеи» [13].  

Отличительной особенностью современной кумандинской культуры является конструирование 

новой обрядности, наряду с возрождением утраченной. После длительного этнокультурного «пере-

рыва», растянувшегося на два поколения и изначально во многом обусловленного внешними факто-

рами, кумандинцы обратились к прошлому своего народа.  

На рубеже XX–XXI вв. на волне возрождения кумандинская интеллигенция оказалась в ситуа-

ции, когда здесь и сейчас было необходимо продемонстрировать особость своего народа, его этно-

культурную специфику. Запрос шел как со стороны разных целевых групп, как самих кумандинцев, 

ощутивших интерес к своему прошлому, так и от административных структур, предоставлявших раз-

личные преференции коренным малочисленным народам. 

Отсутствие значимого объема сохранившихся образцов кумандинской культуры, фрагментар-

ность культурной памяти, во многом опирающейся на детские воспоминания старшего поколения 

кумандинцев, обусловило широкие рамки творчества, вылившиеся в конструирование совершенно 

новых по форме и содержанию обрядов, названием и условным исполнением ритуала отсылающих 

к этнокультурному прошлому. В конечном итоге, творческие поиски привели к конструированию 
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праздничной культуры, отвечающей современным задачам кумандинского народа: презентации осо-

бости этнического сообщества и его сплочения. Открытие Красногорского и Бийского этноцентров, 

деятельность которых напрямую сопряжена с проведением праздников (подготовка фольклорных 

коллективов, демонстрация изделий декоративно-прикладного творчества и т.д.), позволило перейти 

к решению насущных проблем: сохранению и межпоколенческой трансмиссии кумандинской куль-

туры. За три десятилетия национально-культурного возрождения оформился ряд этноспецифических 

маркеров, транслируемых собственному молодому поколению: фольклор и язык, костюм, кухня, де-

коративно-прикладное искусство в разной степени соответствующих традиции. 
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В статье рассматривается творчество казахстанского художника начала XXI в. Даурена Кастеева. Анали-

зируются сакские мотивы в его сюжетно-тематических произведениях. В своем творчестве художник активно 

популяризирует, сохраняет и возрождает национальную идентичность, сакские мотивы в традициях казахского 

народа. 


