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Аннотация. Актуальность темы связана с интересом к этнокуль-
турному наследию и проблемами его сохранения в среде бытования. Целью 
статьи явилось обоснование возможностей ревалоризации и ревитализа-
ции традиционных игр как объектов нематериального культурного насле-
дия. Методика полевых экспедиционных обследований позволила система-
тизировать игры, зафиксированные на момент обследования в среде бы-
тования бачатских телеутов, привести их ключевые характеристики. По-
лученные результаты ориентированы на сохранение и презентацию тра-
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диционной игры посредством ее включения в региональный или российский 
«Реестр объектов нематериального культурного наследия народов Рос-
сии».

Ключевые слова: традиционная игра, нематериальное наследие, ме-
тодика полевых экспедиционных обследований, выявление, бачатские те-
леуты, ревалоризация, ревитализация
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Abstract. The relevance of the topic is related to the interest in the ethno-cul-
tural heritage and the problems of its preservation in the environment of everyday 
life. The purpose of the article was to substantiate the possibilities of revalorization 
and revitalization of traditional games as objects of intangible cultural heritage. 
The methodology of field expeditionary surveys made it possible to systematize 
the games recorded at the time of the survey in the environment of the BachatTe-
leuts, and to present their key characteristics. The results obtained are focused on 
the preservation and presentation of the traditional game through its inclusion in 
the regional or Russian «Register of Objects of Intangible Cultural Heritage of the 
Peoples of Russia».
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введение. В современных условиях интерес к традицион-
ной игре обусловлен несколькими причинами: опасность руини-
рования этнических игр как объектов нематериального культур-
ного наследия, определение возможностей воспроизведения игр 
для использованияв культурно-образовательной деятельности му-
зеев, а также в работе региональных этнокультурных и спортив-
ных сообществ. Направление в изучении традиционных игр отли-
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чает междисциплинарность. Проблемы актуализации традицион-
ной игры бачатских телеутов с использованием атрибутов, рекон-
струированных на основе подлинных музейных предметов, рассма-
тривались П. В. Глушковой (Абрамовой) [1, с. 70–72]. Традицион-
ные игры в контексте оздоровительных мероприятий этнокультур-
ных центров упоминаются Н. Д. Каминской и Е. В. Эртман [2, с. 101]. 
А. В. Кызласовым акцентируется внимание на традиционных под-
вижных играх, соотносимых с этноспортом [3, с. 42]. Влияние игр, 
распространенных у тюркоязычных скотоводов Южной Сибири, на 
физическое развитие еще одного из коренных малочисленных на-
родов Сибири, проживающих на территории юга Кузбасса, — шор-
цев, раскрывается в публикации М. А. Токмашевой и ряда авторов 
[4, с. 254–271]. На основе возрастных критериев осуществлена под-
робная классификация традиционных игр народов Севера В. П. Кра-
сильниковым [5, с. 121–123]. Критерий народного воспитания де-
тей положен в основу классификации игр народов Севера В. В. Ки-
мом, выделившим через игру такие этапы в детском воспитании, 
как «материнский», «семейный», «общинный», «родовой» [6]. Эт-
нограф Д. А. Функ в совместной монографии с К. П. Батьяновой ха-
рактеризует телеутские игры на основе архивных материалов, при 
этом не выделяя бачатских телеутов из группы телеутов в целом 
[7, с. 52–61]. К. П. Батьянова в данной монографии не уделяет вни-
мания игре, ее раздел посвящен классификации телеутских общин 
в XIX — нач. ХХ в. В ее публикации, посвященной описанию съез-
жего праздника бачатских телеутов «Ильдинкӱн», перечисляются 
с краткими характеристиками проводимые состязания — борьба 
«кӱреш», набивание волана «тебек», бросание камня «ташадыжи», 
волейбол и другие современные спортивные игры [8, c. 20].

Игра как часть нематериального культурного наследия входила 
в перечень объектов обследования фольклорно-этнографической 
экспедиции 2023 г. в места компактного проживания бачатских те-
леутов — одного из самых малочисленных этносов Сибири. Этот 
народ общей численностью немногим более 2600 человек с XVII в. 
расселен на территории современной Кемеровской области (в каче-
стве официального названия которой сегодня утвержден Кузбасс) в 
населенных пунктах города Белово (пос. Телеут), Беловского муни-
ципального района (с. Беково, пос. Заречное, дер. Верховская), Гу-
рьевского муниципального района (пос. Шанда). Ни малочислен-
ность этноса, ни активная индустриализация в пределах террито-
рии проживания бачатских телеутов (поселения находятся в окру-
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жении угольных разрезов) не оказали влияния на их уникальные 
традиции. Сохранение этнокультурной самобытности народа стало 
причиной того, что Кузбасс явился одним из одиннадцати регионов 
страны, вошедших в «Цикл фольклорно-этнографических экспеди-
ций по выявлению объектов нематериального этнокультурного до-
стояния народов России», организованных Государственным Рос-
сийским домом народного творчества им. В. Д. Поленова, министер-
ствами и ведомствами регионов России, автономной некоммерче-
ской организацией «Содействие развитию культуры и массовых 
коммуникаций “Культурный регион России”». Предполагались два 
направления экспедиционных исследований — этнографическое 
и фольклорное. Этнографическая направленность реализовыва-
лось автором настоящей статьи, профессором кафедры искусство-
ведения Арктического государственного института культуры и ис-
кусств, доктором искусствоведения О. Д. Добжанской и директором 
музея «Археология, этнография и экология Сибири» Кемеровско-
го госуниверситета — кандидатом культурологии Н. А. Белоусовой. 
Изучение фольклора бачатских телеутов возлагалось на кандидата 
филологических наук Ю. А. Крашенинникову — сотрудника Инсти-
тута языка, литературы и истории Федерального исследователь-
ского центра «Коми научный центр Уральского отделения Россий-
ской академии наук»; заведующую организационно-методическим 
отделом ГАУК «Центр народного творчества Кузбасса» М. В. Оксëм 
и заведующую отделом фольклора этого центра Ю. А. Агееву. В про-
цессе экспедиционных исследований осуществлялась фото-, видео- 
и аудиофиксация объектов нематериального культурного наследия 
в обозначенных выше поселениях бачатских телеутов.

Цель настоящей работы определяется как выявление тради-
ционных игр бачатских телеутов в среде бытования, степень их со-
хранности и возможность включения в современное социокультур-
ное пространство.

Методика исследования. В традициях классических этногра-
фических экспедиций при изучении традиционной игры бачатских 
телеутов предполагалась работа с информаторами. Предпочтение 
данному термину отдается как характерному для методики отече-
ственных этнографических экспедиций [9, с. 137].

Методика этнографического исследования, примененная в от-
ношении игр бачатских телеутов, включала следующие методы и 
приемы:

– метод наблюдения за участниками игр;
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– прием установления контакта с информаторами;
– метод опроса (работа с информаторами для определения со-

держания игр, сбора вербальной информации);
– приемы аудио-, фото- и видеофиксации.
Ведущим явился принцип ориентации на традиционность объ-

екта, его способность отражать такое этнокультурное явление, как 
игра, и возможность ее воспроизведения в естественной социо-
культурной среде. Применение обозначенной методики позволило 
зафиксировать различные типы традиционных игр бачатских те-
леутов, бытование которых либо сохранено, либо утрачено. Харак-
тер воспроизведения игр рассматривался с позиций процессов ре-
валоризации, то есть возвращения объекту его ценности, утрачен-
ной под воздействием времени, и ревитализации как восстановле-
ния его способности к функционированию.

Результаты исследования. Изучение традиционных игр в 
ходе экспедиции включало работу с информаторами — корен-
ными жителями поселений бачатских телеутов, в том числе с ди-
ректором историко-этнографического музея «Чолкой» в с. Беково 
В. В. Челухоевым и участниками традиционного праздника в этом 
селе «Ильдинкӱн». На этот праздник, регулярно проводимый 2 ав-
густа (Ильин день) в с. Беково, съезжаются жители перечисленных 
выше поселений. Обязательными элементами праздника, наряду с 
презентацией традиционных костюмов, ремесел и кухни, являются 
подвижные игры-состязания. Более десяти лет назад этот факт был 
зафиксирован Е. П. Батьяновой, о чем упоминалось во введении на-
стоящей статьи.

По материалам экспедиции с учетом имеющейся в научной ли-
тературе типологии было выделено наличие в среде бытования эт-
носа двух типов игр:

– подражательно-имитационные;
– подвижные.
Подражательно-имитационные игры сохранены в памя-

ти информаторов 1940–1950-х г. р. (П. И. Алаганчакова, 1946 г. р., 
пос. Шанда Гурьевского муниципального округа; Л. Д. Шадиева, 
1955 г. р., с. Челухоево Беловского муниципального округа Кемеров-
ской области). В рамках культурно-образовательной деятельно-
сти историко-этнографического музея «Чолкой» с. Беково на осно-
ве информации, сохраненной в памяти носителей культуры, про-
водятся мастер-классы по изготовлению кукол-скруток из тексти-
ля «кыдак». Ревалоризация технологий создания такой куклы свя-
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зана с реализацией программы по использованию национально-
го компонента в преподавании изобразительного искусства в шко-
ле с. Беково, подготовленной отличником народного просвещения 
Л. И. Тыдыковой. То есть в среде бытования осознается ценность 
данной игрушки, однако «наадагай»/«нат’ыгай» — игра в куклы, 
ориентированная на ранний этап воспитания девочек, освоение 
норм семейного поведения, сегодня не имеет распространения. Се-
годня куклы «кыдак» в играх девочек из телеутских поселений за-
менены покупными. Следует отметить, что группа подражательно-
имитационных игр в среде бытования практически руинирована: 
технологии изготовления кукол «кыдак» воссоздаются в рамках де-
ятельности кружков при Домах культуры и школах, резьба деревян-
ных игрушек-лошадок утратила свою актуальность, изготовление 
луков со стрелами для использования их в детской игре наблюда-
ется фрагментарно.

Иначе обстоит дело с подвижными играми, среди которых 
выделяются:

– ролевые подвижные игры, в которых один из участников вы-
полняет определенную роль и действует соответственно ей;

– командные игры;
– игры-состязания.
Информация о ролевых подвижных играх установлена в ходе 

опроса информаторов 1950-х — 1980-х г. р. (Л. В. Исакова-Тыдыкова, 
1965 г. р., пос. Беково Беловского муниципального округа; Н. А. Са-
тина, 1986 г. р., пос. Шанда Гурьевского муниципального округа Ке-
меровской области). Все опрошенные указывают на игру «Чертек-
тер», организуемую до настоящего времени ежегодно в течение 
рождественской недели, носящей у бачатских телеутов название 
«Кöлöдо». Содержание данной игры, которую описывал Д. А. Функ 
на основе архивов и сведений информаторов в указанной выше ра-
боте, осталось неизменным. Главным действующим лицом являет-
ся «чертек», название которого отражает связь с суевериями рус-
ских соседей. В данный персонаж перевоплощается один из участ-
ников игры с помощью маски «тöс колье» (дословно — берестяная 
маска). На голову «чертека» набрасывается большой платок, скры-
вающий лицо. Игровое действие сопровождается приплясыванием 
всех участников, которым необходимо угадать, кто скрывается под 
маской и платком. Только в этом случае «чертек» открывает лицо, а 
его роль выполняет другой участник.
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В игре «Кöскабышкан», напоминающей игру в жмурки, имеются 
роли водящего и игроков. Исполняющему роль водящего, стояще-
го у двери, завязывают глаза и раскручивают по ходу солнца, при-
говаривая: «Алтайгапарсан — алтын порсокакел!» (На Алтай пое-
дешь — шесть баурсаков принеси!) и т. д. После этого все разбега-
ются. Тот, кого осалил водящий, выполняет его роль. Устойчивость 
игры «Кöскабышкан» подтверждается ее сохранением в настоящее 
время и фиксацией в 1990-е гг. Д. А. Функом [10, с. 250–251].

Роли водящего и игроков имеются и в игре «Кур кагышкан» 
(бить поясом). Играющие располагаются по кругу. Водящий с по-
ясом в руке находится вне круга. Он легонько ударяет одного из 
игроков, и тот убегает от водящего по кругу за спинами остальных 
участников игры. Если водящий догоняет преследуемого и ударяет 
его поясом, то сам становится в круг, а водить начинает тот, кто убе-
гал. Если же убегающий успевает встать в круг перед каким-нибудь 
игроком до удара поясом, то водящий уже не может его коснуться, а 
должен догонять того, перед кем встал ранее убегавший.

В игре «Оионок» тоже распределяются роли водящего и игро-
ков. Содержание игры в том, что водящий садится в центр круга с 
завязанными глазами, а игроки по очереди задевают его. Водящий 
должен узнать человека, который его задел.

Игры, в которых участники делятся на две и более групп для 
выполнения определенных действий, можно назвать командны-
ми. Командная игра «Сыргат'ажыргар» («Спрятанное кольцо») 
предусматривает разделение игроков на две команды, в каждой из 
которых распределяются роли старших и игроков. Старший одной 
из команд незаметно для другой прячет в руку одного из членов 
своей команды кольцо. Подходит старший другой команды и пы-
тается с трех раз угадать, у кого находится кольцо. Если угадыва-
ет, то поет песню и получает кольцо, а его команде достается пра-
во его прятать. В случае неудачи в угадывании вся команда, прятав-
шая кольцо, может получить право прятать кольцо после исполне-
ния смешной песни.

В подвижной игре «Орынталаштит» («Занимать место») уча-
ствуют пять пар играющих, которые могут считаться мини-
командами. Четыре из них занимают углы комнаты или обозначен-
ного на земле квадрата, одна пара находится в центре. Пары, сто-
ящие в углах, перебегают из угла в угол, меняясь местами, а цен-
тральная пара старается занять освободившийся во время перебе-
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жек угол. Оставшейся без угла паре достается центральное место, и 
игра продолжается.

Содержание подвижных игр: ролевых — «Кöскабышкан», «Кур-
кагышкан» «Оионок» и командных — «Сыргат'ажыргар», «Орын-
талаштит» — сохранилось в памяти информаторов 1940–1950-х 
г. р. (В. И. Челухоев, 1947 г. р., пос. Беково Беловского муниципального 
округа; Н. М. Корбина, 1958 г. р., пос. Телеут, г. Белово Кемеровской об-
ласти). Относительно этих игр следует отметить процессы ревало-
ризации: в современных условиях осознается их ценность, они пре-
зентуются в культурно-образовательной деятельности историко-
этнографического музея «Чолкой» пос. Беково.

Наиболее многочисленна и чаще воспроизводима бачатски-
ми телеутами группа традиционных игр-состязаний. Как прави-
ло, это игры с выявлением победителя, которые исследователями 
определяются в категорию этноспорта [11, c. 325–331]. По всей ве-
роятности, современная интерпретация их как спортивных состя-
заний обеспечивает устойчивое сохранение в среде бытования.

В рамках проведения праздника «Ильдинкӱн» организуется 
игра «Тайақтартқаны» («Перетягивание палки»), в которой уча-
ствуют два игрока, сидящие друг против друга с согнутыми коленя-
ми, упираясь стопами в деревянный брус. Прямо над брусом разме-
щается гладко оструганная палка длиной около 50 см, диаметром 
около 4 см, которую обеими руками захватывают соревнующиеся в 
силе. Победителем становится тот, кто сумеет дважды перетянуть 
соперника на свою сторону или вырвать у него из рук палку.

«Ильдинкӱн», по словам информаторов, не обходится без тра-
диционной борьбы «Кӱреш», название которой связывается со сло-
вом «кур» — пояс. То есть это борьба на поясах, которые являются 
необходимым ее атрибутом. Участники борются стоя, ухватившись 
за пояс противника так, чтобы кулаки находились на его спине. По-
бедителем считается борец, заставивший соперника коснуться зем-
ли любой частью тела или положивший его на обе лопатки, либо 
оторвавший его от земли выше пояса.

Традиционные занятия бачатских телеутов степной охотой 
требовали навыков меткой стрельбы из лука. Поэтому в игре-
состязании «Соғанадышқаны» (стрельба из лука по мишени) отраз-
илась эта форма деятельности. По словам информатора А. Д. Алты-
шева, раньше луки делали из ветки черемухи, изогнутой по форме 
лука и высушенной в течение двух-трех лет. На лук натягивали эла-
стичную и прочную тетиву, сплетенную из конского волоса. Сей-
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час в Беково никто луки не делает, но стрельба из лука как игра-
состязание сохраняется (А. Д. Алтышев, 1983 г. р., с. Беково Беловско-
го муниципального округа Кемеровской области).

К категории состязаний относится и игра «Тебек», собравшая 
немало участников и болельщиков на празднике «Ильдинкӱн» в 
2023 г. В ней соревнуются два или более человек. Основной атри-
бут игры — «тебек» — лоскут длинноворсового меха диаметром 
10–15 см с прикрепленным с безворсовой стороны кусочком свин-
ца, напоминающий волан для игры в бадминтон. Игра сохраняет-
ся в памяти как старшего, так и молодого поколения бачатских те-
леутов. Последние свидетельствуют о довольно частом изготовле-
нии «тебек» на их памяти, теперь эти атрибуты мастерят к празд-
нику «Ильдинкӱн» (Н. В. Хлопотин, 2005 г. р., пос. Беково Беловско-
го муниципального округа Кемеровской области). Правила игры за-
ключаются в следующем: каждый игрок по очереди набивает вну-
тренней поверхностью стопы «тебек», считая удары-очки. Если «те-
бек» падает на землю, в игру вступает следующий игрок и т. д. Побе-
дителем считается набивший более других ударов и заработавший 
большее число очков.

Среди подвижных игр-состязаний отмечена игра «Малакай», 
основным атрибутом которой является надкопытный конский су-
став — «кажык-сööк» (тюркск. играть-кость), который в русской 
традиционной культуре именуется «бабка». Выявлено две разно-
видности такой игры: в первом варианте выстроенные в ряд бабки 
сбивают взмахом плетки-«камчы», во втором для их выбивания ис-
пользуют самую крупную и тяжелую кость. В одном виде игры, по 
словам информатора, вырабатывается умение обращаться с «кам-
чы» как с значимым атрибутом кочевников-скотоводов, в другом — 
меткость броска. Как показывает опрос, спортивные состязания с 
использованием плетки «камчы», в которых сейчас прописываются 
определенные правила, появились позднее традиционной детской 
игры «Малакай» (В. В. Челухоев, 1985 г. р., пос. Беково Беловского му-
ниципального округа Кемеровской области).

Еще одним видом игр-состязаний праздника «Ильдинкӱн» сле-
дует назвать метание аркана «Арғамчыташтағаны» как традици-
онной игры скотоводов Южной Сибири, ориентированной на лов-
кость при отлове коней из табуна.

В ходе праздника «Ильдинкӱн» в 2023 г. по причине его про-
ведения в летний период не была зафиксирована уникальная тра-
диционная зимняя игра «Элбранкай», что означает «скользящая». 
Игра не встречается в трудах исследователей телеутской культу-
ры. Информаторы 1940–1980-х г. р. утверждают факт ее существо-
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вания на протяжении длительного времени до сегодняшнего дня 
(В. И. Челухоев, 1947 г. р., А. А. Алтышев, 1983 г. р., В. В. Челухоев, 1985 
г. р., пос. Беково Беловского муниципального округа Кемеровской об-
ласти). Суть игры заключается в метании на расстояние «элбран-
кай» — толстой круглой в поперечном сечении палки, заостренной 
с обеих сторон. «Элбранкай» готовили специально для игры: ее не-
сколько раз окунали в прорубь, после каждого погружения давая 
возможность схватиться корочке льда. После нескольких процедур 
на палке образовывалась толстая ледяная корка. Участники игры 
по очереди бросали «элбранкай» из-за спины таким образом, что 
палка должна была скользить по насту. Выигрывал тот, у кого пал-
ка прокатилась на большее расстояние. Второй вариант этой игры 
предусматривал наличие сугроба на пути скольжения палки. В этом 
случае бросивший палку игрок должен был отыскать ее в сугробе.

Заключение. Таким образом, в процессе экспедиционного ис-
следования определены традиционные игры, подверженные в 
условиях современности руинированию наряду с другими объек-
тами нематериального культурного наследия, признанные в нор-
мативных документах как «неосязаемые» [12]. Результаты фикса-
ции, опирающиеся на научно обоснованную экспедиционную мето-
дику, показали, что традиционные игры-состязания на период авгу-
ста 2023 г. обнаруживают способность к ревитализации — восста-
новлению наследниками традиций для дальнейшего функциони-
рования. К этой группе относятся игры-состязания. Подвижные ро-
левые и командные игры переживают процесс ревалоризации, свя-
занный с осознанием их ценности как части традиционной культу-
ры. Данная группа игр воссоздается преимущественно музейными 
средствами. Традиционная игра в среде бытования бачатских теле-
утов гармонично дополняет современные игры, на что оказывает 
влияние музейная деятельность и организация мероприятий по со-
хранению традиционной культуры. Вышеизложенные результаты 
экспедиционного этнографического обследования традиционных 
игр бачатских телеутов могут стать основой для их включения в 
«Реестр объектов нематериального культурного наследия народов 
России» как регионального, так и российского уровня.
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