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Методика выявления объектов нематериального  
культурного наследия в среде бытования этноса

Актуальность темы вызвана необходимостью определения экспедиционной методики как ос-
новы перспективных исследований в области выявления современного состояния нематериаль-
ного этнокультурного наследия. Цель настоящей работы определяется как применение предлага-
емых методов, приемов и принципов для фиксации обрядовых традиций, технологий домашних 
ремесел как объектов нематериального этнокультурного достояния коренного малочисленного 
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среде бытования этноса и включению полученных результатов в «Реестр объектов нематериаль-
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Происходящие с современных условиях 
изменения в сфере традиционной культуры, 
такие как утрата ее элементов, трансформация 
под влиянием процессов современности дела-
ют актуальными направления по выявлению 
сохранившихся объектов этнокультурного 
наследия, в том числе и нематериальных как 
более всего подверженных исчезновению. Руи-
нирование объектов этнокультурного наследия 
в естественной социокультурной среде является 
серьезной проблемой, связанной с происходя-
щими во всем мире процессами унификации 
культуры, когда традиционные элементы могли 
заменяться новыми или просто исчезать [1, 
c. 47]. Экспедиционные исследования в среде 
бытования этноса на сегодняшний день – это 
возможность анализа процессов сохранения, 
утраты или ревалоризации объектов этническо-
го наследия. В отечественной научной практике 
представлен опыт выявления и приведения в 
музейное состояние объектов нематериального 

этнокультурного наследия (технологий домаш-
него производства, ремесел, обрядов) на при-
мере коренных этносов и русских Кемеровской 
области-Кузбасса [2].

В 2023 г. сложилась благоприятная ситуа-
ция в отношении комплексного обследования 
культуры этноса, расселенного в центральной 
части Кузбасса, в среде бытования которого не 
только сохраняется значительная часть тра-
диционных технологий домашних ремесел, 
но наблюдается ревалоризация утраченных 
объектов культурного наследия. Кемеровской 
области посчастливилось стать участником 
программы, в рамках которой предполагалась 
поддержка экспедиционных исследований, ори-
ентированных на изучение фольклора, тради-
ционных обрядов и технологий производства в 
естественной социокультурной среде. Районом 
обследования была выбрана территория ком-
пактного проживания бачатских телеутов – по-
томков скотоводов Южной Сибири, с XVII в. за-
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селивших междуречье рек Большого и Малого 
Бачатов, где до этого располагалась поселения 
оседлых ачкештымов. Название рек добавило 
к наименованию народа термин «бачатские». 
А смешение традиций бывших кочевников-
скотоводов и оседлого населения бачатской 
долины повлияло на формирование самобыт-
ной культуры, отличной от культуры соседних 
народов. Заслуживающим внимания является 
тот факт, что немалочисленный этнос – немно-
гим более 2600 человек, поселения которого 
окружены промышленными разрезами или 
влившиеся сегодня в городские окраины, сохра-
няет элементы своей традиционной культуры и 
возрождает утраченное.

Культура бачатских телеутов неизмен-
но привлекала внимание исследователей, и 
в район компактного проживания бачатских 
телеутов этнографические и краеведческие экс-
педиции организовывались с 1970-х по начало 
2000-х гг. С 1970 по 1977 г. культура бачатских 
телеутов изучалась в рамках работы экспери-
ментального краеведческого историко-этногра-
фического лагеря «Кузбасс» под руководством 
краеведа и преподавателя Кемеровского педин-
ститута (с 1974 г. – Кемеровского государствен-
ного университета) Д. В. Кацюбы [3]. В 1990-е гг. 
Д. В. Кацюбой были подведены итоги экспеди-
ционных изысканий и ротопринтным способом 
опубликованы результаты исследований по 
материальной и духовной культуре телеутов, 
где отмечены сохраняемые на обследуемой 
территории: обряд «сомдор», почитание теле-
утами родовых духов «пайана», изготовление 
традиционной рубахи-платья «кунек» и допол-
няющих его элементов – нагрудника «тöштöк», 
воротника «тяка», пояса «кур». Кроме того, им 
было зафиксировано сохранение в воспоми-
наниях наследников традиции ковки пуговиц 
«топчы», и утрата этой технологии в исследуе-
мый им период.

В 1980–1990-е гг. культура бачатских теле-
утов изучалась участниками этнографического 
отряда комплексной Археолого-этнографиче-
ской экспедиции Кемеровского государствен-
ного университета. Результаты исследований 
нашли впоследствии отражение в многочис-
ленных публикациях известных российских 
этнографов – руководителя указанного этно-
графического отряда В. М. Кимеева и участни-
ка – Д. А. Функа. В. М. Кимеев и первом двад-
цатилетии XXI в. указывал на устойчивость 
обрядовых традиций, связанных с почитанием 
духов родовой горы и воды [4, с. 48]. Обряды, 
связанные с жертвоприношениями родо-
вым духам, в 1990-х гг. были зафиксированы 
Д. А. Функом [5, c. 208]. Сохранение таких об-

рядов в начале 2000-х гг. отмечались также 
автором данной статьи в сотрудничестве с 
П. В. Абрамовой, осуществившей экспедицию 
со студентами кафедры музейного дела Кеме-
ровского государственного института культу-
ры в пос. Беково, где по инициативе носителя 
традиций В. И. Челухоева создавался Истори-
ко-этнографический музей «Чолкой» [6, с. 50]. 
Фиксация технологий, связанных с бытованием 
в естественной социокультурной среде тради-
ционного женского платья-рубахи «кунек» с 
целью его реконструкции музейными средства-
ми, также находилась в поле исследовательской 
деятельности в начале нового тысячелетия [7].

На данном этапе имела место необхо-
димость зафиксировать изменения, произо-
шедшие в традиционной культуре бачатских 
телеутов и определить, какие сохранившиеся 
объекты культурного наследия достойны вклю-
чения в «Реестр объектов нематериального 
культурного наследия народов Российской 
Федерации». Выявленный объект, согласно 
требованиям реестра, должен бытовать в есте-
ственной социокультурной среде со всеми до-
полняющими его элементами, должны быть 
определены способы сохранения и передачи 
традиций, связанных с этим объектом. Хотя име-
ется оговорка на включения в реестр элементов 
традиционной культуры, сохранившихся в па-
мяти ее носителей и воспроизводимых ими [8].

На этапе проведения экспедиционных об-
следований 2023 г. необходимо было опреде-
лить методику, ориентированную на отбор в 
среде бытования этноса традиционных элемен-
тов культуры, технологии производства которых 
сохранились к этому времени. Условимся под 
методикой понимать совокупность приемов и 
методов экспедиционной деятельности, при-
водящих к выявлению на обследуемой тер-
ритории объектов этнокультурного наследия, 
включая нематериальные.

В научной литературе методика экспедици-
онных исследований в условиях современности 
определена недостаточно четко. Отдельные 
исследователи выделяют «прием установле-
ния контакта с информаторами» [9, с. 27]. В со-
временной научной практике делается акцент 
на «визуальных методах» исследований в об-
ласти социологии, антропологии, психологии и 
др. [10], что применимо и для экспедиционных 
этнографических исследований, среди кото-
рых значимыми являются визуальная фото- и 
видеофиксация. Автором настоящей статьи 
обосновано применение метода фиксации при 
выявлении объектов культурного наследия в 
среде бытования [11, с. 194]. С учетом сведений 
в отечественной публикационной практике и с 
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опорой на традиционно сложившуюся в рамках 
экспедиционных обследований методику сбора 
информации в естественной социокультурной 
среде были использованы следующие методы, 
приемы и способы:

– наблюдение как метод сбора информа-
ции, сопровождаемый применением метода 
фиксации нематериального наследия в среде 
бытования этноса на основе приемов аудио-, 
фото- и видеофиксации;

– опрос как метод сбора вербальной ин-
формации с применением приемов аудио-, 
видеофиксации и установления контакта с ин-
форматорами (например, употребление тюрк-
ских терминов в отношении названия объектов 
этнокультурного наследия и т. д.).

Основным принципом при выявлении объ-
ектов нематериального культурного наследия 
явилась ориентация на традиционность объ-
екта, его репрезентативность как способность 
отражать целое культурное явление и возмож-
ность его воспроизведения в естественной со-
циокультурной среде.

Совокупность примененных методов, прие-
мов, способов и принципов составила методику 
экспедиционного обследования нематериаль-
ного культурного наследия бачатских телеутов 
в среде их бытования. С использованием дан-
ной методики на основе такого критерия, как 
степень сохранности, были выявлены три типа 
объектов культурного наследия:

1) сохраненные в естественной социокуль-
турной среде (обрядовые традиции, связанные 
с почитанием родовых духов, технологии из-
готовления женского платья-рубахи «кунек» с 
его декоративными элементами; технологии 
приготовления традиционных блюд «тутмаш», 
«катама»);

2) ревалоризируемые на основе техноло-
гий сохраненные в памяти наследников тради-
ции (технологии изготовления пуговиц «топчы», 
накосника «чач пööш»);

3) зафиксированные исследователями 
элементы традиционной культуры в период их 
бытования, а также сохраненные в памяти на-
следников и воспроизводимые в современных 
культурно-массовых мероприятиях и в музей-
ной деятельности (свадебная обрядность, игры)

Обряды жертвоприношения духам, связан-
ные с анимистическими представлениями на-
рода. В культуре бачатских телеутов картина 
религиозного синкретизма складывается из 
православной веры, отправления дошама-
нистских культов и отголосков шаманистских 
культов, основанных на анимизме. В ходе экс-
педиции были выявлены воспроизводимые в 
современных условиях бескровные жертвопри-

ношения духам горы-реки и духам «пайана», 
зафиксированные способами фото-, видео- и 
аудио. Почитание духов реки-горы до настоя-
щего времени осуществляется в виде пищи (ку-
сочков хлеба «калаш») и алкогольного напитка 
(водка, заменившая традиционный напиток 
«татар арагазы»), которыми духов «кормят» 
посредством разбрызгивания напитка и раз-
брасывания хлебных кусочков в воды реки и в 
разведенный огонь близ священного родника 
родовой горы «Ийык-туу». Действия, соверша-
емые старшим в роду, сопровождаются вер-
бальной составляющей (информатор Челухоев 
Владимир Ильич, 1947 г. р., с. Беково Беловского 
муниципального округа Кемеровской области).

Сохраняется в среде бытования обряд 
жертвоприношения родовым духам. Техноло-
гия устройства жертвенника «сомдор» не утра-
чена мужчинами телеутских поселений. Ежегод-
но с пробуждением сил природы, приходящихся 
на Троицу, старшим из мужчин устраивается в 
своем дворе в укрытом от посторонних взгля-
дов месте устройство из зазеленевших молодых 
березок. Деревца с зелеными свежими кронами 
укрепляются на горизонтальной жерди в ряд. 
Их количество варьирует от пяти и более (обя-
зательно нечетное количество) в зависимости 
от числа почитаемых родом духов «пайана», 
которых олицетворяют березки. Последняя из 
них, предназначенная для духа чужеродного и 
недоброго, снабжается подвязанным к ее стволу 
свернутым из бересты сосудиком, наполненным 
зерном. Жертвоприношение духам осущест-
вляется тем же старшим представителем рода 
в виде «кропления» молоком или алкогольным 
напитком с сопровождающей вербальной со-
ставляющей (информатор Каргин Иван Федоро-
вич, 1956 г. р., пос. Телеут г. Белово Кемеровской 
области).

Технологии изготовления традиционного 
платья-рубахи «кунек» и его декоративных эле-
ментов практически не утрачивались в среде 
бытования бачатских телеутов с конца XIX в., 
о чем свидетельствуют материалы коллекций 
музеев России. Использование метода наблюде-
ния позволило выявить наличие «кунек» прак-
тически у всех жительниц поселков Беловского 
и Гурьевского муниципальных районов Кеме-
ровской области, присутствующих на съезжем 
празднике с. Беково «Ильдин кӱн». На основе 
методов опроса и наблюдения зафиксирова-
ны воспроизводимые в настоящее время тех-
нологии кроя и шитья платья-рубахи «кунек», 
изготовления и вышивки в технике плоской 
глади с прикрепом по берестяной подложке 
воротника «тяка» и нагрудника «тöштöк», пле-
тения шнура «тек», тканья пояса «кур». То есть 
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женский «кунек» воспроизводится со всеми со-
ставляющими его элементами, традиции кото-
рого восходят к XIX в. (информаторы: Баксарина 
Оксана Ильинична, 1980 г. р., пос. Беково, Шадиева 
Лариса Дмитриевна, 1955 г. р., с. Челухоево Бело-
вского муниципального округа, Сатина Наталья 
Алексеевна, 1986 г. р., пос. Шанда Гурьевского му-
ниципального округа Кемеровской области).

Сохраняются в естественной социокуль-
турной среде и технологии изготовления пояса 
«кур» и ткацкого станка для его производства. 
Создание пояса предусматривает подборку 
нитей основы, цветовая композиция которых 
позволяет создать декор, осмысливаемый ба-
чатскими телеутами как радуга «солоны». Спе-
циальный ткацкий станок имеет вид длинной 
деревянной лавки, с обеих сторон которой 
крепятся по паре наклоненных к концам лавки 
стоек. Каждая пара стоек скреплена поперечной 
перекладиной, на нее натягивается по кругу ос-
нова будущего пояса из подобранных по цвету 
чередующихся полос шелковых или гарусных 
нитей. Нить утка всегда хлопчатобумажная, пре-
имущественно черного цвета. Нити основы с 
помощью основоразделителя в виде круглой 
в сечении деревянной палочки разделяются 
на четные и нечетные. Перемещение зева осу-
ществляется посредством такой же палочки, 
выполняющей роль нитченки, которую ткачиха 
поднимает левой рукой, а правой пропускает в 
зев челнок, тоже представляющий собой кру-
глую в поперечном сечении палочку, на кото-
рый намотаны нитки утка. После каждого про-
пускания нитей утка во вновь образуемый зев, 
деревянным, похожим на меч бердом «кылыш», 
уплотняют нити утка. Пояс «кур» – необходимый 
элемент женской и мужской плечевой одежды, 
включая женское платье-рубаху «кунек» как эт-
нический маркер культуры бачатских телеутов.

Сохранение ряда традиционных техноло-
гий, связанных с изготовлением платья-рубахи 
«кунек» и его декоративных элементов, может 
быть объяснено его ролью в свадебном обряде 
бачатских телеутов. По сведениям информато-
ров, родственницы невесты по женской линии 
собирали к свадьбе девушки до ста сорока 
платьев-рубах «кунек», помещаемых во время 
одного из обрядовых свадебных актов в сун-
дук. Декорированный жестяными пластинами 
сундук устанавливался в специальном сооруже-
нии «кÿре» в виде прямоугольника из четырех 
плах, помещенных на коротких столбах. Рядом 
с разведенным огнем, где в котле на треноге 
готовилось мясо жертвенного барана, мать 
или близкая родственница невесты одаривали 
платьями-рубахами родных со стороны жениха. 
Таким образом каждая женщина имела в своем 

гардеробе «кунек», что объясняет его устойчи-
вость в культуре бачатских телеутов.

Сохраняемая до настоящего времени тех-
нология приготовления традиционных блюд 
зафиксирована посредством фотографии, ви-
деосъемки и аудиозаписи. Полное освещение 
получило сохраняемое в среде бытования 
приготовление традиционного блюда «тут-
маш» жительницами сел Беково и Челухоево. 
Презентовалось разжигание костров под уста-
новленными на треногах котлами, в каждом из 
которых отдельно варились разные части ко-
нины – вырезка, кости, внутренности, а также 
пресные тонкие лепешки (информатор Чебель-
кова Наталья Николаевна, 1968 г. р., с. Челухоево 
Беловского муниципального округа Кемеровской 
области и др.). После готовности всех ингреди-
ентов их мелко нарезали и заливали бульоном. 
Зафиксирована также технология приготовле-
ния сохраняемой бачатскими телеутами выпеч-
ки мучного изделия типа хвороста – «катама» 
(информатор Колчегошева Людмила Ильинична 
1956 г. р. пос. Телеут г. Белово Кемеровской об-
ласти). Сохраняется в отдельных поселениях 
технология выпечки традиционного свадебного 
хлеба «табак курсак», который печется в чашке 
и по форме напоминает полусферу (информа-
тор Мажина Надежда Васильевна, 1959 г. р., 
пос. Шанда Гурьевского муниципального района).

В ходе экспедиционного исследования уда-
лось выявить случаи ревалоризации отдельных 
утраченных сегодня традиций: воссоздания 
пуговиц «топчы» и девичьего накосника «чач 
пööш». В отношении пуговиц «топчы» можно 
говорить не только о возвращение данному 
объекту наследия утраченной под воздействи-
ем времени ценности – о ревалоризации, но и о 
ревитализации как восстановлении его способ-
ности к функционированию в естественной со-
циокультурной среде. «Топчы» – один их самых 
значимых декоративных элементов плечевой 
одежды – своеобразные украшения-обереги, 
которые крепились на тесьме вертикально 
вдоль пазушного разреза «кунек» и нагрудни-
ка «тöштöк», а также использовались в качестве 
застежек и украшений женских и мужских ха-
латов «телен». На основе методов наблюдения 
и опроса произведена фиксация технологии 
ковки пуговиц «топчы» из металлических спла-
вов, для чего используются металлическая ма-
трица «энези» с полусферическими выемками и 
соответствующие диаметрам выемок бойки, ко-
торыми с помощью молотка производится про-
ковка полусфер, соединяемых затем в технике 
пайки и обрабатываемых шлифовкой. Выявле-
но также воссоздание пуговиц из бусин с полу-
сферическими накладками. Для изготовления 
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накладок применяется та же техника, что и для 
проковки полусфер «топчы». Низание бусины 
на медную проволоку (в старину преимуще-
ственно применялась серебряная) – это техника, 
соединяющая бусину и размещаемые по обеим 
сторонам от ее отверстия полусферические на-
кладки, поверх которых проволока загибается: 
с одной из сторон формируется петля для при-
шивания пуговицы, с другой – небольшая петля 
укрепляет накладку [12] (информаторы: Ясакова 
Людмила Васильевна, 1968 г. р., Челухоев Сергей 
Александрович, 1997 г. р., с. Челухоево Беловского 
муниципального округа Кемеровской области).

В случае с накосником «чач пööш» наблю-
дается воссоздание технологий изготовления 
и способности воспроизведенного объекта 
к функционированию, пока в определенной 
узкой среде, например, в деятельности этнопар-
ка. По инициативе наследницы традиций был 
подготовлен материал: сострижены с гривы ло-
шади длинные пряди волос, приобретены рако-
вины каури «пööш» и цветные шелковые нити 
для обмотки прядей накосника. Из пучков кон-
ского волоса скручивались жгуты, на среднюю 
часть которых нанизывались раковины каури 
(по одной на каждый жгут). В готовом виде из-
готовленный накосник «чач пööш» повторил 
образцы, сохраняемые в музейных коллекциях. 
Это – кисть, верхняя часть которой выполнена 
в виде трех косичек, сплетенных из четырех 
прядей жгутиков конского волоса. В области 
перехода в кисть косички сшиты между собой, 
каждая оконтурена полосками цветных шелко-
вых нитей. Нижняя часть накосника – свободно 
свисающий пучок жгутиков, на концах которых 
укреплены раковины каури. Кроме того, был 
восстановлен способ ношения «чач пööш» по-
средством соединения с помощью накосника 
концов нескольких кос, составляющих девичью 
прическу бачатских телеутов (информатор Са-
тина Наталья Алексеевна, 1986 г. р., пос. Шанда 
Гурьевского муниципального округа Кемеровской 
области).

Составляющие свадебного обряда выявля-
лись на основе метода опроса, так как он не вос-
производится в полной мере в среде бытования 
в условиях современности. Была зафиксирова-
на структура свадебного обряда «умыканием» 
(кражей невесты), сохранявшегося до 1980-х гг., 
включающая досвадебный период, умыкание, 
мирение «тяраштык», собственно свадьбу. Все 
информаторы подтверждают факты сохранения 
обычая «умыкания» невесты до настоящего 
времени (информаторы: Тыдыкова Анна Михай-
ловна, 1956 г. р., Корбина Надежда Михайловна, 
1958 г. р., пос. Телеут, г. Белово Кемеровской обла-
сти, Алаганчакова Пелагея Ильинична, 1946 г. р., 

пос. Шанда Гурьевского муниципального округа 
Кемеровской области и др.).

На основе метода наблюдения в процессе 
праздника с. Беково «Ильдин кун» выявлены 
такие объекты нематериального наследия, как 
игры, среди которых игры-состязания, подвиж-
ные игры, ролевые игры. Традиционные игры-
состязания представлены борьбой «куреш»; 
стрельбой из лука; игрой «тебек», в которой 
соревновались два или более участников, на-
бивая внутренней тыльной стороной ступни 
лоскут длинноворсового меха с прикреплен-
ным к нему кусочком свинца; игрой «мала-
кай», где атрибутами служат кости суставов ног 
копытных животных и кнут для выпаса скота, 
которым выстроенные в ряд бабки сбиваются 
щелчком кнута. Наблюдается тенденция к вос-
произведению конных состязаний «т’арыш». 
Игры воспроизводятся во время проведения 
праздников, а также в культурно-образователь-
ной деятельности Историко-этнографического 
музея «Чолкой».

Таким образом, экспедиционные обследо-
вания в среде бытования бачатских телеутов 
позволили выявить целый ряд объектов нема-
териального культурного наследия. Почитание 
родовых духов «пайана» не утратило своей акту-
альности. Традиция функционирования отдель-
ных технологий не прерывалась в естественной 
социокультурной среде, таких как изготовление 
женской рубахи-платья «кунек» и дополняющих 
его элементов – воротника «тяка», нагрудника 
«тöштöк», пояса «кур»; традиционных свадеб-
ных блюд. Наряду с этим на обследуемой терри-
тории наблюдается ревитализация технологий 
изготовления пуговиц «топчы», а производи-
мые по традиционным технологиям образцы 
включаются в пространство современной куль-
туры бачатских телеутов. Кроме того, зафикси-
рована тенденция к воссозданию утраченных 
объектов нематериального наследия, каковым 
является изготовление накосника «чач пööш».
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