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Праздник Пельменек в преломлении языкового сознания телеутов 

детского и подросткового возраста 
АННОТАЦИЯ. Представлены результаты цепочечного ассоциативного эксперимента, проведенного в январе 

2023 г. среди школьников — представителей коренного народа телеутов, проживающих в селе Беково Кемеровской 

области. Респондентов просили написать четыре ассоциации на слово-стимул «Пельменек». Респондентов подели-

ли на четыре группы по гендерно-возрастному принципу: 27 девочек и 41 мальчик в возрасте от 8 до 12 лет; 

28 девушек и 25 юношей в возрасте от 13 до 16 лет. Получено 437 реакций, которые подверглись количественному и 

семантическому анализу. В количественном отношении превалировали ассоциаты: пельмени, праздник, еда, деньги, 

тесто, мясо, радость, гости, веселье, зима. Семантический анализ показал высокую диверсификацию и количест-

венную представленность тем «еда» и «праздник как социальное явление», за которыми следовали темы «деньги» и 

«эмоции». Полученные данные показали, что в сознании телеутской молодежи Пельменек предстает как веселый 

зимний праздник, подразумевающий взаимные визиты, основным действом которого выступает приготовление 

пельменей из теста и мяса с монеткой внутри. Представляется, что гастрономичность восприятия никак не свя-

зана с отходом от народных традиций и утратой этнической идентичности. Для народа, выживавшего в суровых 

условиях Западной Сибири, совместное праздничное пиршество сохраняет свое важное значение торжества жиз-

ненных сил, коллективной победы отдельно взятого человеческого сообщества над силами хаоса. Одновременно 

этногастрономический праздник является средством поддержания социальных связей внутри сообщества и пере-

дачи их следующему поколению. Показательно, что оценочная составляющая восприятия праздника Пельменек 

телеутскими школьниками — исключительно положительная. 
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The Pelmenek Holiday in the Linguistic Consciousness  

of Teleut Children and Teenagers 
ABSTRACT. The article introduces a chain associative experiment conducted in January 2023 among schoolchildren 

of the indigenous Teleut people, residents of the village of Bekovo, Kemerovo Region. The respondents wrote down four as-

sociations to the stimulus word “ elmenek”. They were divided into four groups according to gender and age: 27 girls and 

41 boys aged 8—12; 28 girls and 25 boys aged 13—16. The survey yielded 437 responses, which were subjected to quantita-

tive and semantic analyses. The most numerous associations included such words as pelmeni (dumplings), holiday, food, 

money, dough, meat, joy, guests, fun, and winter. The semantic analysis showed a high diversity and a great number of re-

sponses in such topics as “food” and “holiday as a social phenomenon”, followed by “money” and “emotions”. The results 

showed that the Teleut youth see Pelmenek as a cheerful winter holiday of mutual visits, the main action of which is cooking 

pelmeni from dough and meat with a coin inside. It seems that the gastronomic perception is in no way connected with aban-

doning folk traditions and the loss of ethnic identity. For the people who survived in the harsh conditions of Western Siberia, 

the festive feast still retains its importance of the triumph of vitality and a communal victory over the forces of chaos. At the 

same time, the ethno-gastronomic holiday Pelmenek is a means of maintaining social ties within community and translating 

them on to the next generation. It is significant that the evaluative constituent of the perception of the Pelmenek holiday by 

Teleut schoolchildren is extremely positive. 

KEYWORDS: associative experiment, association fields, ethnolinguistics, ethnoses, ethnic self-consciousness, minor 

indigenous people, Teleuts, linguistic consciousness, schoolchildren, teenagers, linguoculturology, winter holidays, national 

culture, people’s traditions, national dishes, pelmeni. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы сохранения культурного насле-
дия и его передачи от одного поколения к 
другому особенно остро стоят перед малы-
ми коренными народами не только России, 
но и всего мира. Внимательное и бережное 
отношение к традициям своего народа по-
зволяет гарантировать сохранение культуры 
определенного этноса и способствует под-
держанию культурного многообразия стран 
мира. Следовательно, сохраняется научно-
исследовательский интерес к мониторингу 
протекания процессов этнической идентич-
ности у взрослых представителей этноса и 

процессов этнической самоидентификации 
у подрастающего поколения. В случае с мо-
лодыми представителями особый интерес 
приобретают вопросы инкультурации [Поп-
кова 2013; Филиппов 2014]. Как пишет 
Я. О. Филиппов, инкультурация «предстает 
по своему смыслу центральным понятием 
для обозначения процесса приобщения мо-
лодого человека к культуре, которое мы 
трактуем как „встраивание в культуру новых 
поколений“» [Филиппов 2014: 110]. 

Национальная культура, «будучи сис-
темно-организованным выявлением потреб-
ностей народов в сохранении приобретенно-
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го опыта и знаний, в экстраполяции после-
дующими поколениями сформировавшихся 
традиций, обычаев, символов, материаль-
ных и духовных ценностей, стандартов и 
эталонов образа жизни и т. д., синтезирует 
социально-историческую уникальность на-
родов в ее непрерывном историческом вос-
производстве. В результате многовекового 
развития этнонациональная культура вклю-
чает в себя наиболее развитые и прогрес-
сивные способы и формы освоения действи-
тельности, а также воспроизводит элементы 
архаичности (некоторые формы трудовой 
деятельности, обряды и верования и т. д.)» 
[Вельм 2016: 176]. 

Соответственно, к основным составляю-
щим культуры относим традиции, обычаи, 
материальные и духовные ценности, симво-
лы, стандарты и эталоны образа жизни оп-
ределенного этноса. Праздничные или фес-
тивальные традиции этноса неизменно вы-
зывают исследовательский интерес ученых, 
так как именно праздники погружают их уча-
стников и сторонних наблюдателей в само-
бытность определенной культуры, демонст-
рируя ее яркость и богатство. Это объясня-
ется тем фактом, что «роль и значение 
праздника в культуре любого народа велики. 
Исторически являясь первыми культурными 
формами, они вбирают в себя многогран-
ность социальных, культурных, националь-
ных особенностей» [Литвинова, Посохова, 
Семченкова 2022: 19]. 

Как справедливо указывает В. А. Хабу-
даева, «Праздник служит способом удовле-
творения духовных потребностей людей, 
и он будет сохраняться, пока общество ори-
ентировано на него. В национальных празд-
никах преобладают ценности этноса, кото-
рые могут выражаться в интересной игровой 
и творческой форме, что делает их привле-
кательными для членов общества, обеспе-
чивая устойчивость. Важно отметить, что 
праздник является не только способом со-
хранения и передачи традиций, но и одним 
из средств формирования национального 
самосознания молодежи. Возрождение 
праздников способствует увеличению зна-
чимости традиционных ценностей в созна-
нии современной молодежи. Зачастую толь-
ко на празднованиях у молодого поколения 
происходит процесс приобщения к нацио-
нальной культуре своего народа» [Хабудае-
ва 2014: 43]. 

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛ 

В данном исследовании основной фокус 
внимания направлен на выявление того, как 
национальный праздник Пельменек пред-
ставлен в языковом сознании телеутов дет-

ского и подросткового возраста. В работе 
ставится цель соотнести содержательно-
оценочную составляющую представлений о 
национальном празднике Пельменек у детей 
и подростков данного этноса на основе ас-
социативных полей, сформированных на 
базе реакций, собранных в результате про-
ведения цепочечного ассоциативного экспе-
римента. Ассоциативный эксперимент был 
проведен в январе 2023 г. в МБОУ «Беков-
ская основная общеобразовательная шко-
ла», расположенном в с. Беково Кемеров-
ской области. Эксперимент проводился в 
письменной форме. Каждый участник полу-
чал анкету со словом-стимулом «Пельме-
нек». В точном соответствии с инструкцией 
в течение 1–3 минут респондент должен был 
записать 4 пришедших на ум слова. Иссле-
довательская цель в анкете была сформу-
лирована следующим образом: «Запишите, 
пожалуйста, первые 4 ассоциации со словом 
„Пельменек“». 

Респонденты, принявшие участие в це-
почечном ассоциативном эксперименте, об-
ладают следующими характеристиками: 
1) все респонденты телеуты по националь-
ности; 2) русский язык является для всех 
участников эксперимента основным языком 
общения, уровень владения телеутским язы-
ком низкий, хотя в школе он ведется со 2 по 
7 класс на внеурочных занятиях 1 час в не-
делю, со 2 класса ведется предмет «Мен 
Тилим» (мой язык); 3) все респонденты — 
жители с. Беково. 

Исследование выполнено с привлечени-
ем понятийно-терминологического аппарата 
и методов психолингвистики и общенаучных 
методов: синтеза, анализа, сравнения. 

Методика исследования включала сле-
дующие процедуры: 1) организация и прове-
дение ассоциативного психолингвистическо-
го эксперимента; 2) формирование репре-
зентативной выборки; 3) составление ассо-
циативных полей в соответствии с гендером 
и возрастом респондентов; 4) сравнение 
смоделированных ассоциативных полей. 

В результате ассоциативного психолингви-
стического эксперимента получено 437 реак-
ций. Все респонденты разделены по возрас-
ту и полу на четыре группы: 1 группа — 
27 девочек 8–12 лет (получено 97 ассоциа-
тов); 2 группа — 28 девушек 13–16 лет 
(105 ассоциатов); 3 группа — 41 мальчик 8–
12 лет (141 ассоциат); 4 группа — 25 юно-
шей 13–16 лет (94 ассоциата). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В 2000 г. телеуты, вместе с кумандинца-
ми, тубаларами, челканцами и теленгитами, 
были включены в Единый перечень коренных 
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малочисленных народов РФ [Чемчиева 2012: 
4]. Как следствие, актуализировался научно-
исследовательский интерес ученых к про-
цессу этнического самоопределения данного 
малочисленного народа [Каменева, Рабкина, 
Картавцева 2022; Проскурина 2020; Ямаева 
2021]. До этого, как пишут исследователи, 
телеуты рассматривались только как со-
ставная этническая группа популяции ал-
тайцев. В. В. Русанов писал, что «в начале 
XX в. Горный Алтай являлся окраиной Рос-
сии. Все земли, леса, воды и недра согласно 
„высочайшего повеления“ составляли „част-
ную собственность государя-императора“ и 
находились под управлением „Кабинета Его 
Величества“. Коренное население — алтай-
цы — не представляло собой единой народ-
ности в строгом смысле этого слова, а дели-
лось на обособленные родоплеменные 
группы: алтай-кижи, теленгиты, телеуты, та-
балары (тубалары), кумандинцы и челканцы. 
Между этими группами существовало разли-
чие, и иногда довольно глубокое как по язы-
ку, так и по культуре» [Русанов 2004: 17]. 
Фактически до недавнего времени телеуты 
рассматривались как представители южной 
этнографической группы алтайцев, наряду с 
алтай-кижи и теленгитами [Чемчиева 2012: 
3]. Подобную точку зрения разделяют и дру-
гие исследователи [Батьянова 2020; Ок-
тябрьская, Самушкина, Николаев 2021]. 

Как пишут Н. Т. Ултургашева, Д. В. Нови-
ков и И. Г. Ултургашева, «Что касается раз-
вития этнической культуры телеутов, прожи-
вающих на территории Кемеровской области 
в целом, то здесь приоритет отдается 
пос. Беково. Опрос некоторых его жителей 
показал наличие здесь определенной этно-
культурной специфики. Так, в содержании 
престольного праздника (Ильин день) про-
слеживаются черты синкретизма. Его прове-
дение сопровождается разжиганием огня 
(отмечено его кормление молоком и мясом в 
прошлом), национальными видами состяза-
ний (конные скачки „камчи“, борьба, сбива-
ние кости, перетягивание каната, поднима-
ние камня). Указанную специфику отражает 
и традиция „пельменек“ (с фиксированной 
датой — 18 января). Это нанесение визитов 
и угощение пельменями, в которые поме-
щаются деньги (магическое привлечение 
удачи). По воспоминаниям респондентов, 
ранее (в пределах жизни старшего поколе-
ния) их приготовление сопровождалось ис-
полнением заговоров, частушек. Здесь ин-
формантами усматривается обрядность, на-
значение которой они не уточнили» [Ултур-
гашева, Новиков, Ултургашева 2014: 83]. 

«Праздник для телеутов до сих пор яв-
ляется одной из привычных форм выраже-

ния своего колорита. Национальный телеут-
ский праздник был и остается частью духов-
ного наследия малой народности, ее слож-
ных верований, сочетающих в себе древний 
родовой менталитет, шаманизм, бурханизм 
и православие. Условно все праздники у те-
леутов можно представить в виде нескольких 
групп. По бытованию в национальной среде 
их можно разделить на утраченные и сохра-
нившиеся. По вероисповеданию — на право-
славные и языческие. По присутствию в 
празднествах национального компонента 
можно выделить собственно телеутские („Та-
быр“, „Тутмаш байрам“, „Пардакай“, „Сомо“, 
„Пайрам“, „Пельменек“) и заимствованные, 
перенятые у других народов (Международ-
ный день коренных народов мира, Спарта-
киада по национальным видам спорта, Фес-
тиваль национальных культур, Конкурс красо-
ты — Байат Кызы)» [Баксарина 2021: 22]. 

Ощущение сытости связано с пережива-
нием счастья уже в силу физиологических 
причин, так как за контроль аппетита и регу-
ляцию настроения отвечают одни и те же 
гормональные процессы. Логично, что мно-
гие праздники с богатой историей центриру-
ются вокруг некоего гастрономического блю-
да, наделяемого определенной культурной 
символикой, ср. каравай, пасхальный кулич 
и т. д. Эти процессы продолжаются и по сей 
день: для американского барбекю на заднем 
дворе и русского «поехать на шашлыки» со-
циальное значение события значительно 
превышает собственно гастрономическое. 

Представляется, что синкретизм гастро-
номического и событийного особенно важен 
для народов, населяющих территории с су-
ровым климатом, так как есть связь ощуще-
ния сытости с жизненной энергией, необхо-
димой для выживания при низких темпера-
турах. И хотя у пельменей множество анало-
гов во всем мире, они имеют особое значе-
ние для народов Северной Евразии, 
в результате чего это блюдо становится 
символическим ядром многих этногастроно-
мических событий. Так, в Удмуртии фев-
ральский фестиваль «Всемирный день 
пельменя» празднуется с большим разма-
хом уже почти десять лет, однако потенциал 
праздника начинает исчерпывать себя 
[Rogozina 2020]. 

В 2023 г. в Кузбассе праздник Пельменек 
стал достаточно крупным событийным пово-
дом местного значения, о нем писали многие 
областные интернет-СМИ. Анализ текстов 
новостных публикаций выявляет следующую 
структуру презентации праздника в массо-
вом сознании: это традиционный праздник 
одного из коренных народов — телеутов; 
необычные пельмени, отличающиеся рецеп-
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том (конина, ржаная мука, в форме полуме-
сяца), способом поедания (целиком, чтобы 
сохранить бульон), традициями приготовле-
ния (в национальной одежде) и смыслом 
(пища богов, монетка), имеющим социаль-
ное значение как для местной национальной 
общины (укрепление родственно-соседских 
связей), так и для широкой общественности 
(мастер-классы, конкурсы, дегустация и т. д.). 
В онлайн-публикациях подчеркивается од-
новременно перспективный характер такого 
рода национальных праздников («побольше 
бы таких»), необходимость их популяриза-
ции и экспансии и в то же время некоторая 
несерьезность Пельменека как своего рода 
моноповода, где все компоненты и процессы 
связаны с приготовлением и поеданием од-
ного-единственного блюда. 

Многие публикации развивают юмори-
стические ассоциации, которые вызывают у 
среднестатистического пользователя, т. е. 
носителя русской лингвокультуры, а не те-
леутской. Как правило, шутки развиваются 
в двух направлениях: переедание и опас-
ность сломать зуб («будешь весь год рабо-
тать на дантиста»), связаны с обжорством и 
могут сопровождаться мемами. Однако по-
добный юмор не носит осуждающий харак-
тер. Действительно, в интернет-мемах Руне-
та тема пельменей развивается по опреде-
ленным направлениям. Пельмени — блюдо 
с парадоксальной целевой аудиторией: с 
одной стороны, это пища настоящих мужчин 
/ холостяков, способная компенсировать не-
достаточную социализацию и отсутствие 
принятия индивида социумом; с другой — 
непременный атрибут семейных праздников, 
повод собраться вместе и продукт совмест-
ной деятельности, которая укрепляет внут-
рисемейные отношения. Внешний вид пель-
меня — повод для метафоризации и ассо-
циативной этимологии на вербальном или 
визуальном уровнях, начиная от интерпре-

таций пельмени — это новорожденные 
котлеты в пеленках / пирожные Рафаэлло 
с мясом / Пяточок, завернутый в Колобка 
до обсценных. Даже поверхностный анализ 
интернет-мемов, посвященных пельменям, 
показывает, что данное блюдо имеет особое 
значение и в русской лингвокультуре. 

Однако П. А. Корчагин, исследовавший 
«антропологию пельменя» в Пермском крае, 
где появилось это слово (пель — ухо и нянь — 
тесто; тестяное ухо), указывает, что с науч-
ной точки зрения история возникновения 
и бытования пельменей в России остается 
практически неизученной. Исследователь 
ссылается на кулинарный справочник 
В. В. Похлебкина 1988 г., где пельмени оп-
ределяются как «древнейшее ритуальное 
блюдо народов северо-востока европейской 
части России — пермяков, коми, удмуртов, а 
также сибирских татар», которое довольно 
долго воспринималось русским населением 
Урала и Севера как «инородческое» [цит. по: 
Корчагин 2015: 85]. При этом П. А. Корчагин 
отмечает, что хотя в кулинарно-любитель-
ской литературе пельмени часто описыва-
ются как обрядовое блюдо, они всегда оста-
вались вне традиционного набора ритуаль-
ных кушаний (блины, яйца, пироги и т. д.), 
так как их обрядовое употребление не фик-
сируется в исторических источниках. По 
словам автора, в той же коми-пермяцкой 
культуре пельмени всегда оставались на 
периферии обрядового действа или ритуала 
(сватовство, крестины, заговенье и т. д.), 
никогда не выступая его неотъемлемой ча-
стью [Корчагин 2015: 88]. Таким образом, не 
только антропология, но и «лингвокультуро-
логия пельменя» представляется перспек-
тивной и малоизученной областью, напри-
мер на материале интернет-мемов. 

Количественные результаты экспери-
мента по группам представлены в таблице. 

Таблица 

Группа Количество Ассоциаты 

1 группа 
(27 девочек 8–
12 лет) 

97 пельмени (24), праздник (15), деньги (11), монетки (9), мя-
со (6), тесто (5), еда (4), зима (3), радость (2), веселье (2), 
мука (2), новый год (2), посиделки (2), телеуты (2), вкусня-
тина, гостеприимство, гости, кушать, счастье, телефон, 
удача, Чертек (телеутский обряд «Чертек-тер») 

2 группа 
(28 девушек  
13–16 лет) 

105 пельмени (29), праздник (21), деньги (11), тесто (9), мясо 
(7), еда (5), монеты (4), веселье (3), гости (2), люди (2), 
встреча с родственниками, гулянки, копейки, общение, 
походы по домам, радость, смех, счастье, традиции, уда-
ча, ходить по домам, Это значит пельмени с мясом 
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Окончание таблицы 

Группа Количество Ассоциаты 

3 группа 
(41 мальчик 8–
12 лет) 

141 пельмени (35), праздник (21), деньги (16), еда (7), монетка 
(7), радость (7), тесто (6), зима (5), монета (5), мясо (4), 
телеуты (3), удача (3), гости (2), молоко (2), ходьба (2), 
варка, веселье, вкусно, гадают, готовка, дома, есть, каст-
рюля, конкурс, мука, народ, обед, посиделки, телеутский 
праздник, ходят в гости, хорошее настроение 

4 группа 
(25 юношей  
13–16 лет) 

94 пельмени (18), праздник (16), еда (10), деньги (6), монетки 
(5), мясо (4), гости (3), монеты (3), счастье (3), тесто (3), 
гулять (2), радость (2), пельмени с монетками (2), семья 
(2), 18 января, веселье, есть пельмени, игры, иду домой, 
лепка пельменей, обряды, пожелания, полный живот, по-
хождения друзей по домам, собирать деньги, соревнова-
ния, ходить по домам, ходьба в гости, хождение 

 
Количественный анализ показал, что 

наиболее частотным словом-ассоциатом пред-
сказуемо является слово пельмени (111 упоми-
наний, в том числе в составе словосочета-
ний). При этом наибольшее количество при-
ходится на группу мальчиков 8–12 лет (35), 
а наименьшее — на группу подростков муж-
ского пола (18). 

На втором месте по количеству упомина-
ний вполне закономерно оказывается лексе-
ма праздник (73) с максимумами в группе де-
вочек-подростков (21) и мальчиков до 12 лет 
(21). 

Третьим по количеству упоминаний ста-
ли смежные по смыслу ассоциаты деньги 
(44) и монетки / монета / копейки / пельме-
ни с монетками / собирать деньги (37) с 
максимумом упоминаний у девочек до 12 лет 
и минимумом у мальчиков до 12 лет. 

Ассоциат еда (26) был широко представ-
лен в группе мальчиков-подростков (10) и 
мальчиков до 12 лет (7). 

Лексема тесто встречалась 23 раза с 
максимумом упоминания в группе девочек-
подростков (9) и минимумом — в группе 
мальчиков-подростков (3). Мясо (21) также 
встречалось чаще в группах респондентов 
женского пола. 

Лексема радость употреблена 12 раз с 
максимумом упоминаний в группе мальчиков 
до 12 лет. 

Упоминание времени года зима (8) за-
фиксировано у младших групп респондентов 
обоего пола. 

Кроме того, ассоциат гости встретился 
10 раз, веселье — 7 раз, удача — 5 раз, те-
леуты — 5 раз. 

По семантике ассоциаты можно подраз-
делить на следующие темы. 

ЕДА (198): пельмени (106), еда (29), 
тесто (23), мясо (21), мука (3), молоко (2), 
пельмени с монетками (2), варка, вкусня-
тина, вкусно, готовка, есть, есть пельме-

ни, кастрюля, кушать, лепка пельменей, 
обед, полный живот, Это значит пельмени 
с мясом. 

Внутри этой темы ассоциаты можно под-
разделить следующим образом: 
– Архисемантическая реакция: еда (29). 
– Блюдо: пельмени (106), пельмени с мо-

нетками (2), Это значит пельмени с мясом. 
– Ингредиенты: тесто (23), мясо (21), му-

ка (3), молоко (2). 
– Процесс приготовления пищи: варка, 

готовка, лепка пельменей. 
– Посуда: кастрюля. 
– Вкусовые качества: вкусно, вкуснятина. 
– Прием пищи: обед. 
– Действия: есть, есть пельмени, ку-

шать. 
– Результат приема пищи: полный живот. 
В количественном отношении по ген-

дерно-возрастным группам ассоциаты 
расположились так. 

Мальчики до 12 лет (64 ассоциата): 
пельмени (35), еда (10), тесто (6), мясо (4), 
молоко (2), варка, вкусно, готовка, есть, 
кастрюля, мука, обед. 

Девочки-подростки (51): пельмени (29), 
тесто (9), мясо (7), еда (5), Это значит 
пельмени с мясом. 

Девочки до 12 лет (43): пельмени (24), 
мясо (6), тесто (5), еда (4), мука (2), вкус-
нятина, кушать. 

Мальчики-подростки (40): пельмени (18), 
еда (10), мясо (4), тесто (3), пельмени с 
монетками (2), есть пельмени, лепка пель-
меней, полный живот. 

ПРАЗДНИК КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ (123): 
праздник (73), гости (8), телеуты (5), поси-
делки (3), новый год (2), люди (2), гулять 
(2), семья (2), ходьба (2), встреча с родст-
венниками, гадают, гостеприимство, гу-
лянки, дома, игры, иду домой, конкурс, на-
род, обряды, общение, пожелания, походы 
по домам, похождения друзей по домам, со-



Kameneva V. A., Ryabova M. Yu., Rabkina N. V., Grigorieva N. V., Kartavtseva A. P.   
Political Linguistics. 2023. No 4 (100). P. 133–141 

139 

ревнования, телефон, телеутский празд-
ник, традиции, ходить по домам, ходьба в 
гости, ходят в гости, хождение, Чертек. 

Ассоциаты внутри этой темы можно раз-
делить на тематические подгруппы: 
– Архисемантическая реакция: праздник 

(73), телеутский праздник. 
– Конкретный праздник: новый год (2), 

Чертек. 
– Актанты в рамках сценария «праздник»: 

гости (8), телеуты (5), люди (2), семья (2), 
народ. 
– Составляющие сценария «праздник»: 

общение, пожелания, традиции. 
– Форма организации праздника и общения: 
● организованная: гадают, игры, кон-

курс, обряды, соревнования; 
● стационарная: посиделки (2), встре-

ча с родственниками; 
● подвижная: гулять (2), ходьба (2), 

гулянки, походы по домам, похожде-
ния друзей по домам, ходить по до-
мам, ходьба в гости, ходят в гости, 
хождение. 

– Пространство, пункт назначения: дома, 
иду домой. 
– Положительное качество: гостеприим-

ство. 
– Средство связи: телефон. 

По гендерно-возрастным группам 
ассоциаты расположились следующим об-
разом. 

Мальчики-подростки (33): праздник (16), 
гости (3), гулять (2), семья (2), игры, иду 
домой, обряды, пожелания, похождения дру-
зей по домам, соревнования, ходить по до-
мам, ходьба в гости, хождение. 

Девочки-подростки (31): праздник (21), 
гости (2), люди (2), встреча с родственни-
ками, гулянки, общение, походы по домам, 
традиции, ходить по домам. 

Мальчики до 12 лет (30): праздник (21), 
телеуты (3), гости (2), ходьба (2), гадают, 
дома, конкурс, народ, посиделки, телеут-
ский праздник, ходят в гости. 

Девочки до 12 лет (21): праздник (15), 
новый год (2), посиделки (2), телеуты (2), 
гостеприимство, гости, телефон, Чертек. 

ДЕНЬГИ (76): деньги (39), монетки / мо-
неты / монетка / монета (33), пельмени с 
монетками (2), копейки, собирать деньги. 

Внутри темы ассоциаты можно распре-
делить на подгруппы: 
– Архисемантическая реакция: деньги (39). 
– Форма денег: монетки / монеты / мо-

нетка / монета (33). 
– Денежная единица: копейки. 
– Деньги как часть ритуала: пельмени с 

монетками (2). 

– Действие: собирать деньги. 
По гендерно-возрастному принципу 

ассоциаты расположились следующим об-
разом. 

Мальчики до 12 лет (28): деньги (16), 
монетка (7), монета (5). 

Девочки до 12 лет (20): деньги (11), мо-
нетки (9). 

Мальчики-подростки (17): деньги (6), мо-
нетки (5), монеты (3), пельмени с монет-
ками (2), собирать деньги. 

Девочки-подростки (15): деньги (11), мо-
неты (4). 

ВНУТРЕННИЙ МИР (30): радость (12), ве-
селье (7), счастье (5), удача (4), смех, хо-
рошее настроение. 

Внутри этой темы ассоциаты можно 
объединить в следующие семантические 
подгруппы: 
– Эмоции: радость (12), веселье (7). 
– Эмоциональное состояние: счастье (5), 

хорошее настроение. 
– Выражение эмоций: смех. 
– Субъективная положительная оценка: 

удача (4). 
По гендерно-возрастным группам 

ассоциаты расположились следующим об-
разом. 

Мальчики до 12 лет (12): радость (7), 
удача (3), веселье, хорошее настроение. 

Девочки-подростки (7): веселье (3), ра-
дость, смех, счастье, удача. 

Девочки до 12 лет (6): веселье (2), ра-
дость (2), счастье, удача. 

Мальчики-подростки (6): счастье (3), ра-
дость (2), веселье. 

ВРЕМЯ ГОДА: зима (8), 18 января (1) 
По гендерно-возрастному принципу 

эта немногочисленная группа ассоциатов 
распределилась так. 

Мальчики до 12 лет (5): зима (5). 
Девочки до 12 лет (3): зима (3). 
Мальчики-подростки (1): 18 января. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Произведенный количественный и се-
мантический анализ ассоциатов на название 
национального телеутского праздника Пель-
менек, полученных в результате ассоциа-
тивного эксперимента среди школьников се-
ла Беково Кемеровской области, позволил 
сделать следующие выводы. 

Пельменек — веселый зимний праздник, 
подразумевающий взаимные визиты, основ-
ным действом которого выступает приготов-
ление пельменей из теста и мяса с монеткой 
внутри. 

В сознании телеутской молодежи ядром 
праздника Пельменек является гастрономи-
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ческая составляющая. С нашей точки зре-
ния, не стоит видеть в этом потребительское 
отношение к народным традициям или их 
вырождение. Как писал М. М. Бахтин в сво-
ем анализе культуры Средневековья и Ре-
нессанса, народно-праздничные формы 
немыслимы без поглощения еды: празд-
ник — не частно-бытовой прием пищи, 
а народно-праздничное пиршество, которое 
в древнейшей системе образов было не-
разрывно связано с трудом. Пиршество, по 
М. М. Бахтину, венец и победа труда как 
борьбы за выживание, поглощение отвое-
ванной у мира части этого самого мира; 
коллективная еда — финальный этап кол-
лективного трудового процесса, что делает 
ее не биологическим актом, а социальным 
событием. Для народа, долгое время выжи-
вавшего в суровых условиях Западной Си-
бири, праздничное пиршество сохраняет 
«свою существенную связь с жизнью, смер-
тью, борьбой, победой, торжеством, возро-
ждением» [Бахтин 1990: 311]. 

С нашей точки зрения, наличие ассоциа-
ций, указывающих на гастроцентричное вос-
приятие молодежью праздника Пельменек, 
не является маркером неосвоенности дан-
ной культурной традиции молодым поколе-
нием телеутов. Как показал анализ, соци-
альное значение этого события для телеут-
ской молодежи не уступает гастрономиче-
скому — приблизительно в равной степени 
для всех возрастных групп. Пельменек не-
разрывно связан с движением внутри теле-
утского сообщества: созданием новых свя-
зей и поддержанием старых, укреплением 
родственных контактов. Этноним «телеуты» 
встретился в качестве ассоциата лишь не-
сколько раз, но представляется, что отме-
ченный нами компонент передвижения (хож-
дение по гостям) позволяет молодежи 
осознать себя представителями сообщест-
ва, для которого значима сплоченность. Ас-
социаты, связанные с семантическим полем 
«деньги», демонстрируют маркированность 
события. Пельменек — праздник, когда в 
начинку пельменей добавляют монетки: та-
кая необычная дистрибуция и элемент игры 
привлекают детей и знакомят их с традицией 
сакрализации определенного национального 
блюда. Монетки в пельменях символизируют 
счастье, удачу и богатство. 

Кроме того, высокая диверсификация ас-
социатов из группы «еда» показывает социо-
культурную важность процесса приготовления 
главного блюда. Это действие ритуально не в 
узкорелигиозном смысле, а в более широком 
духовном: лепка пельменей всей семьей с по-
следующими визитами к родственникам, 
друзьям и соседям выступает средством пе-

редачи культурного наследия и преемствен-
ности этнической идентичности. 

Этот опыт сопричастности у молодого 
поколения телеутов — исключительно поло-
жительный, как следует из семантического 
анализа. Семейные праздники часто стано-
вятся источником стресса и способствуют их 
дальнейшей дезинтеграции, вместо того 
чтобы объединять большие семьи. Так, в 
США уже давно известен феномен Thanks-
giving blues / stress, когда разговоры родст-
венников за столом в День благодарения по-
сле долгой разлуки воспринимаются как 
вмешательство в личную жизнь и приводят к 
депрессии у психологически более уязвимых 
членов семьи. Очевидно, что в нашем случае 
праздник Пельменек вызывает у респонден-
тов только положительные ассоциации. 
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