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В октябре текущего года исполнилось ровно 10 лет 
с момента, когда по инициативе кумандинских об-
щественников в Алтайском крае в г. Бийск стал про-
водиться праздник Кочо-кан. Этот праздник своими 
корнями был связан с древним одноименным ритуа-
лом, который описан в этнографической литературе 
и следы которого еще в первой половине XX в. фик-
сировались у кумандинцев, некоторых групп шор-
цев, тубаларов. За эти десять лет возрождения и ак-
тивного продвижения в этнокультурной сфере ре-
гиона праздник Кочо-кан стал значимым явлением 
в современной праздничной культуре кумандинцев, 
который привлекает к себе внимание широкой об-
щественности и СМИ, а также становился объектом 
современных этнографических исследований [1–9].

Целью данной работы является описание исто-
рии становления и развития праздника Кочо-кан у 
кумандинцев, а также выявление механизмов вклю-
чения в традиционную канву мероприятия новых яв-
лений, демонстрирующих практики обрядотворче-
ства. За прошедшие 10 лет автору этих строк при-
ходилось неоднократно наблюдать за воссоздавае-
мыми фрагментами старинного ритуала Кочо-кан на 
кумандинских праздниках и фестивалях, а также в 
2016, 2017, 2021 и 2022 гг. быть участником праздника 
Кочо-кан, который обычно в первых числах октября 
проводился в г. Бийске. В основу данной работы по-
ложены наблюдения ее автора за возрождаемыми у 
кумандинцев практиками, дополненные беседами с 
лидерами Алтайской краевой общественной органи-
зации «Объединение кумандинцев Алтая». 

Праздник с названием Кочо-кан кумандинцы 
Бийска стали праздновать в 2013 г. Это мероприятие, 
анонсированное интригующим эротическим контек-
стом, с самого начала привлекло внимание регио-
нальных СМИ [10]. Однако идеология праздника по 
замыслу его инициаторов — руководства «Объеди-
нения кумандинцев Алтая» — была иной и выходила 
за рамки эротического контекста древнего ритуала. 
Праздник изначально стал позиционироваться как 

этнообъединительное событие, позволяющее спло-
тить всех кумандинцев региона, подчеркивая вместе 
с тем отличительность данного коренного малочис-
ленного народа, проживающего в условиях домини-
рующего иноэтничного окружения.

Обстоятельства возникновения этого праздни-
ка были уточнены нами в 2021 г. в ходе интервью 
с Валентиной Макаровной Кастараковой, которая в 
момент возрождения Кочо-кана являлась председа-
телем общественной организации кумандинцев Ал-
тайского края. Приведем ниже полный текст этого 
интервью1, так как в нем представлен идеологиче-
ский посыл, повлиявший на появление этого празд-
ника в современной жизни кумандинцев. В приво-
димом ниже тексте вопросы автора данной публи-
кации маркированы аббревиатурой «НИИ», а ответы 
Валентины Макаровны Кастараковой — «КВМ».

«НИИ: Валентина Макаровна, если я не ошиба-
юсь, праздник Кочо-кан впервые был проведен в то 
время, когда Вы были руководителем общественной 
организации кумандинцев Алтайского края?

КВМ: Да, этот праздник я ввела.
НИИ: В каком году это было?
КВМ: Я его проводила три года подряд до из-

брания нового руководителя нашей организации в 
2016 г., то есть праздновать начали в 2013 г.

НИИ: Как и почему возникла идея возродить и 
проводить именно этот праздник?

КВМ: Этот праздник в научной литературе был 
хорошо описан Феофаном Сатлаевым2. В его статье 
как бы сценарий праздника изложен. Когда я рас-

1  Интервью Ивана Ивановича Назарова с Валентиной 
Макаровной Кастараковой о кумандинском празднике 
Кочо-кан. Записано в г. Бийске во время праздника Ко-
чо-кан в кумандинском этноцентре (ул. Динамовская, 4) 
10 октября 2021 г. Публикуется впервые.

2  Речь идет об известной статье кумандинского этно-
графа Феофана Сатлаева «Коча-кан — старинный обряд 
испрашивания плодородия у кумандинцев» [11], в кото-
рой была представлена одна из наиболее полных рекон-
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спрашивала наших стариков об этом празднике, ни-
кто из них не смог ничего вспомнить. Видимо, дей-
ствительно не все кумандинские рода этот праздник 
в прошлом проводили. Я подумала, что нужен такой 
объединяющий праздник, который проводился бы 
на постоянной основе. Я вообще хотела сделать та-
кой обрядовый календарь кумандинцев. А мне ска-
зали, что у кумандинцев могли быть обряды чуть ли 
не каждый день. Поэтому остановились на именно 
Кочо-кане. Это праздник плодородия. Если помни-
те, Сатлаев писал, что кумандинцы проводили этот 
праздник осенью, когда собирали урожай, делали 
брагу позо1, то есть в конце сентября — начале ок-
тября. Вот и мы решили в это же время проводить 
праздник. Вначале я думала проводить праздник по 
статье Сатлаева, но потом сказала Айше Амировой2, 
чтобы она сценарий доработала с учетом современ-
ных реалий. Она тогда некоторые элементы дорабо-
тала. В администрации города Бийска мне тогда ска-
зали, что нужно праздник сделать городским, чтобы 
получать постоянное финансирование из городско-
го бюджета. Мы праздник сделали городским, и нам 
стали выделять на его проведение деньги из города. 

НИИ: Когда Вы готовили впервые этот праздник, 
работали над его сценарием, программой, кто-то из 
стариков Вам помогал, кто-то рассказывал про этот 
обряд в прошлом?

КВМ: Я спрашивала у многих, но никто не мог 
вспомнить. Я очень жалею теперь, что не успела об 
этом обряде у своего отца3 спросить. Он ведь об-
ладал хорошей памятью, обо всем как-то знал. Мо-
жет он и вправду шаманом был? Он в одной ста-
тье писал, а затем по его материалам Славнин4 пи-
сал про обряд тайэлга. Ведь раньше во время празд-
ника Кочо-кан тайэлгу делали. Праздник же длился 
несколько дней. Но сейчас старики об этом уже не 
помнят. Например, про берестяную маску, про эро-

струкций рассматриваемого обряда по материалам пер-
вой половины — середины XX в.

1 Позо — алкогольный напиток на основе брожения яч-
менных зерен.

2 Айша Джулдыбаевна Амирова — руководитель ку-
мандинского этноцентра «Эстей» в с. Красногорское 
Красногорского района Алтайского края, активный 
участник этнокультурных событий, сценарист культур-
но-   массовых мероприятий, собиратель кумандинского 
фольклора и традиций.

3 Говорит о своем отце Макаре Васильевиче Кастара-
кове — известном знатоке кумандинской культуры, ша-
мане и собирателе сведений о традициях своего народа, 
авторе автоэтнографических очерков по духовной куль-
туре кумандинцев.

4 Славнин Витольд Донатович — известный археолог 
и этнограф, автор целой серии научных статей, подго-
товленных по материалам, записанным от Макара Ва-
сильевича Кастаракова. Речь идет о работе В. Д. Славни-
на «Жертвоприношение коня духу-покровителю рода у 
верхних кумандинцев» [12], в которой детально описыва-
ется ритуал принесения кумандинцами в жертву лоша-
ди особой масти. Этот обряд — тайэлга — носил ярко вы-
раженный экзогамный характер, объединял членов од-
ного сеока — кумандинского рода.

тические игры и напевы никто не помнит уже. Мо-
жет быть, мне нужно было по Солтонскому району 
проехаться, где этот обряд в старину проводился, по-
расспрашивать стариков?..

НИИ: Когда Вы первый раз проводили Кочо-Кан 
в 2013 году, сами кумандинцы проявили к нему ин-
терес?

КВМ: Первый праздник был городским, из рай-
онов гостей не было. Праздник проводили своими 
силами. У меня тогда был хороший оргкомитет. Мы 
тогда праздник проводили в Бийске в нагорном по-
селке, где живут кумандинцы. Нам площадку для 
проведения на своей усадьбе предоставил Констан-
тин Шахов. Это место не случайно выбрали, чтобы 
по кумандинским дворам пройтись, благопожела-
ния всем сказать… Много тогда наших на праздник 
пришли. Мне особо радостно, что в тот раз было 
много детей. Мы для них проводили много конкур-
сов и игр. А на следующий год я решила пригласить 
кумандинцев из Солтонского и Красногорского рай-
онов. По статье Сатлаева в обряде же проводились 
песенные состязания — тамыр-томыр. В момент та-
мыра парни и девушки присматривались друг к дру-
гу, возникали симпатии, начинали формироваться 
будущие семьи. У нас в каждом районе свой куман-
динский фольклорный коллектив и можно было сде-
лать, как в старину, состязание хоров. И в один год 
нам удалось провести полноценный тамыр, в кото-
ром состязались три хора. Мы возродили праздник, 
не только чтобы собраться вместе и поесть барани-
ны. Задача другая — чтобы все кумандинцы проник-
лись своей историей, традициями, чтобы они пере-
давались молодому поколению…»

Как следует из данного интервью, организато-
ры праздника при реконструкции его основной кан-
вы столкнулись с отсутствием экспертов из числа 
стариков, которые смогли бы раскрыть детали это-
го обряда. При этом основой для реконструкции ста-
ла уже упоминавшаяся работа Ф. Сатлаева. Важ-
ную помощь в реконструкции праздника в даль-
нейшем оказали также специально переизданные 
А. В. Малиновым [13] материалы известного этно-
графа Д. К. Зеленина, содержащие сведения об эро-
тическом обряде Кочо-кан, которые исследователь 
зафиксировал у кумандинцев во время своей поезд-
ки по Алтаю в 1927 г. [14].

Стоит отметить, что взятые для современного 
праздника элементы традиционного обряда Кочо- 
кан из работы Ф. А. Сатлаева — эротическая игра во-
плотившегося в одного из мужчин мифологическо-
го персонажа Кочо, а также песенные состязания та-
мыр-томыр — в настоящем празднике воспринима-
ются условно. Нередко сама инсценированная игра 
Кочо в современном празднике носит формальный 
характер и не занимает много времени, а песенное 
состязание может проходить в форме обычного кон-
церта присутствующих на празднике творческих 
коллективов кумандинцев.

Новый формат Кочо-кана, который стал прохо-
дить в виде праздника для мужчин и женщин всех 
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возрастов, позволил организаторам заложить в ос-
нову его относительно гибкого сценария различные 
мероприятия. Ключевые события праздника повто-
ряются год от года с большой долей импровизации. 
Обычно праздник включает не только инсцениро-
ванную и костюмированную игру Кочо-кана с участ-
никами, но и торжественную часть с выступления-
ми руководителей и почетных гостей, награждение 
наиболее отличившихся в общественной жизни ку-
мандинцев, чествование старейшин, а также высту-
пление кумандинских коллективов, игры для детей, 
конкурсы поделок и «даров осени», праздничное за-
столье.

Опираясь на этнографические писания, органи-
заторы попытались в самом начале процесса воз-
рождения праздника проводить его в месте компакт-
ного поселения кумандинцев — «Нагорном поселке» 
г. Бийска, чтобы ритуальное шествие и игра Кочо-ка-
на смогли бы таким образом благословить всех ку-
мандинцев в близлежащих домах, как это было за-
фиксировано по материалам первой половины XX в. 
Однако выбранная импровизированная площадка в 
«Нагорном поселке» не в полной мере соответство-
вала проведению массового праздника, к тому же не 
все проживавшие по соседству кумандинцы смогли 
адекватно воспринимать и его элементы с хождени-
ем по домам. После того как праздник изменил ло-
кацию и стал проводиться на территории кумандин-
ского этноцентра в историческом центре г. Бийск, его 

элементы, связанные с хождением процессии во гла-
ве с Кочо-каном, утратили актуальность, так как по-
близости с этноцентром кумандинцы не живут. Игра 
Кочо-кана в этих обстоятельствах была трансформи-
рована, стала условной, ограничилась территорией 
этноцентра и представляет собой короткое событие — 
вождение хоровода вокруг костра, при котором муж-
чина в костюме Кочо благословляет всех женщин и 
желает всем достатка и плодородия.

Вместе с тем отсутствие в числе современ-
ных участников общих событий экспертов с глубо-
ким знанием свой собственной культуры, в том чис-
ле ритуальных действий, обозначил необходимость 
специальных обучающих семинаров и мастер-клас-
сов, погружающих в традиционную культуру. Неред-
ко в процессе праздника ведущий или кто-то из ста-
рейшин комментирует происходящее, дает краткую 
этнографическую справку, поясняет значение дей-
ствий Кочо-кана, пытающегося путем прикосно-
вения деревянной палкой «передать» участникам 
праздника производительную силу. 

Обучающая компонента праздника могла при-
обретать более организованный характер. Так, на-
пример, в октябре 2021 г. в числе участников куман-
динского праздника Кочо-кан в Бийске были специ-
ально приглашенные активисты телеутских обще-
ственных организаций из Кемеровской области, ко-
торые до этого активно возрождали в своих дерев-
нях унифицированные ритуальные практики, свя-

Рис. 1. Мастер-класс по ритуальным практикам для участников праздника Кочо-кан.
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занные с поклонением духам — представителям раз-
ных природных стихий.

Во время праздника Кочо-кан 2021 г. в беседе 
с автором этой публикации руководитель «Объеди-
нения кумандинцев Алтая» Виталий Васильевич Те-
береков с сожалением отметил, что необходимость 
приглашения экспертов из телеутской среды бы-
ла связана с тем, что многие кумандинцы не зна-
ют как правильно проводить обряды поклонения ду-
хам. Если кто-то из них и практикует такие поклоне-
ния, то кому как вздумается. Привлечение телеутов, 
которые уже давно практикуют такие обряды и мо-
гут научить этим знаниям кумандинцев, может спо-
собствовать унификации ритуальных практик в ку-
мандинской среде. По мнению В. В. Теберекова, это 
позволило бы преодолеть постоянные разногласия 
между кумандинским старейшинами, каждый из ко-
торых в регулярных спорах отстаивал правоту своих 
знаний и практик. 

Во время описываемого праздника Кочо-кан в 
октябре 2021 г. приглашенные эксперты из Кемеров-
ской области установили перед входом на террито-
рию этноцентра тагыл из березовых жердей (рис. 1), 
соорудили рядом жертвенники для духов огня и 
земли, организовали аналогичное жертвенное ме-
сто с выложенными камнями на берегу р. Бия, ря-
дом с которой и располагается этноцентр. В ходе са-
мого мероприятия, которое превратилось в насто-
ящий мастер-класс (рис. 2) по ритуальным практи-
кам, телеутские общественники показывали спосо-

бы «правильного» поклонения духам различных сти-
хий: неба, земли, воды (рис. 3) и огня (рис. 4), обуча-
ли кумандинцев благопожеланиям, способам повя-
зывания разноцветных ленточек дьялама на тагыле 
и кормлению духов ритуальной пищей: водкой, мо-
локом, талканом, маслом и лепешками. 

В 2022 г. осенний праздник Кочо-кан получил 
дальнейшее развитие благодаря его масштабирова-
нию: он стал проводиться не только в Бийске, но 
еще и в селе Красногорском. Автор этих строк при-
сутствовал в тот год 8 октября на Кочо-кане в г. 
Бийск, где праздник прошел по уже устоявшемуся 
сценарию. Он начался с приветствия от руководи-
теля кумандинской организации В. В. Теберекова, 
затем были проведены обряды разжигания огня и 
произнесение благопожеланий кумандинскими ста-
рейшинами. После этого была проведена игра Ко-
чо-кана: переодетый в костюм Кочо один из муж-
чин в халате и берестяной маске прошелся по кругу 
из участников праздника, прикасался к плечу каж-
дого деревянной палкой и произносил слова благо-
пожеланий. Костюмированное действие продолжи-
лось концертом творческого коллектива, который 
исполнил несколько песен на кумандинском и рус-
ском языках. После небольшого перерыва на отдых 
программа праздника продолжилась: были прове-
дены конкурсы детских рисунков и осенних компо-
зиций, мужчины посоревновались в метании кам-
ня. В завершение праздника состоялась общая тра-
пеза. За общим столом участник смогли попробо-

Рис. 2. Повязывание участниками празника Кочо-кан жертвенных ленточек на тагыле.
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вать свежеприготовленные блюда кумандинской 
кухни: шурпу, тутпач, дьюргом, кровяную колба-
су, чай с талканом. На следующий день — 9 октя-
бря — аналогичный праздник прошел в Красногор-
ском районе в с. Красногорском на базе местного 
кумандинского этноцентра. В нем приняли участие 
не только красногорские кумандинцы, но и бийские, 
в том числе те люди, которые днем ранее участво-
вали в городском празднике. Для последних поезд-
ка на Кочо-кан в с. Красногорское стала отличной 
возможностью не только снова окунуться в атмос-
феру праздника, но и оказаться на родине. Многие 
из бийских кумандинцев родились в Красногорском 
районе и затем переехали в город. Праздник в се-
ле Красногорском проходил по сходному сценарию 
под руководством А. Д. Амировой и при участии ку-
мандинского шамана В. Сарочакова.

По мнению руководителя «Объединения куман-
динцев Алтая» В. В. Теберекова, которое он озвучил 
автору этой публикации, такое развитие праздни-
ка — логичное и правильное. Праздник должен из-
начально культивироваться на уровне семьи, посе-
ления, идти как бы снизу вверх. Только тогда, ког-
да он будет носить массовый характер, можно будет 
говорить о его подлинном возрождении и о сохра-
нении традиций, когда его ценности будут понятны 
всем кумандинцам, проживающим во всех населен-
ных пунктах Солтонского и Красногорского района, 
а не только для бийчан.

Таким образом, изначальная идеология данно-
го праздника была объединительной. Для сохране-
ния кумандинцами своей идентичности и трансля-
ции знаний о традиционной культуре была важна 

такая площадка праздника, на которой стали соби-
раться и старые, и молодые участники. Это одно из 
главных отличий современного праздника Кочо-кан, 
стирающего родовые (экзогамные) и половые огра-
ничения старинного обряда Кочо-кан. За десять лет 

Рис. 3. Кормление духа воды на реке Бия во время праздника Кочо-кан.

Рис. 4. Кормление духа огня на праздике Кочо-кан.
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своего существования кумандинский праздник Ко-
чо-кан стал постоянным и действительно значимым 
событием в этнокультурной жизни кумандинцев Ал-
тайского края. За это время сформировалась устой-
чивая модель его проведения, где демонстрация эле-
ментов традиционной обрядовой жизни: игра Кочо- 
кана, песенное состязание тамыр-томыр, совмест-
ное застолье с традиционными блюдами — обяза-
тельно сопровождается и новыми вариативными 
элементами: конкурсами для детей, выставками по-
делок и «даров» осени и т. д. Вместе с тем год от года 
содержание этого осеннего праздника активно ме-
няется в зависимости от ситуации и приглашенных 
участников. Важными явлениями при его проведе-
нии стали попытка унификации проведения отдель-
ных ритуальных действий, связанных с поклонением 
духам — важной составляющей традиционной ду-
ховной культуры кумандинцев, а также масштаби-
рование этого праздника на большую территорию и 
охват широкой аудитории участников.

I. I. Nazarov 
To the origins of the Kumandin holiday Kocho-kan: traditions 
and ritual creativity in modern ethnoculture
Abstract. The publication examines some aspects of the mod-
ern festive culture of the Kumandins of the Altai Territory. In 
the last decade, they have been actively reviving previously for-
gotten traditions. The most striking of these revived elements 
of their traditional culture was the Kocho-kan ritual, which in 
the modern ethnic culture of the Kumandins acquired the for-
mat of a holiday and was filled with new meanings. The publica-
tion examines the history of the formation of the modern Ku-
mandin holiday Kocho-kan and also identifies directions for its 
further development related to the activities of the leaders of 
Kumandin ethnocultural organizations. At the same time, the 
materials presented in the work demonstrate the active prac-
tices of ritual creation of a modern small ethnic group, which 
become an important content of their modern ethnic culture. 
Keywords: Kumandins, Altai region, ethnic culture, revival of 
traditions, ethnocultural organizations, ritual creation.
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