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СЮЖЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРАДИЦИОННЫХ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ИГР: 

Предисловие 

 

Для чего нужен сюжетный указатель игр? 

Пожалуй, нет необходимости доказывать, что традиционные игры – это ценный 

материал, который может оказаться полезным для представителей самых разных областей 

гуманитарного знания. Однако это в теории, а на практике ситуация с непосредственным 

использованием этого материала парадоксальна: несмотря на то, что сведений по 

традиционным восточнославянским играм опубликовано очень много, добраться до них 

вовсе не просто. Почему это так?  

Во-первых, большинство публикаций составляют маленькие подборки в старых и 

редких изданиях (немалая часть из них посвящена одной-единственной игре). Поэтому, 

привлекая материал по традиционным играм, трудно устоять перед соблазном 

воспользоваться лишь наиболее обширными сборниками (Е.А. Покровского, В.Н. 

Всеволодского-Гернгросса, А.В. Терещенко, И.П. Сахарова). При этом без внимания 

остаются многие ценнейшие сведения, да и к самим этим сборникам можно предъявить 

немало претензий, касающихся компоновки материала, обработки записей и 

чрезвычайной скудности приведенной в этих сборниках информации о контексте 

бытования игр. 

В-вторых, совершенно не понятно, где какую игру следует искать. Состав той или 

иной публикации материалов не всегда известен заранее, но даже в том случае, если он 

известен – большие сборники обычно снабжены оглавлением – то по наименованию, как 

правило, сложно бывает понять, о какой именно игре в том или ином случае идет речь.  

В-третьих, все эти игровые тексты не с чем соотнести. Непонятен состав 

восточнославянской игровой традиции: какие игры и в каких вариантах для нее наиболее 

типичны. Непонятно, как она менялась: какие игры уже присутствовали в ней к началу 

сбора сведений, а какие – появились позже; какие игры исчезали, а какие – меняли 

правила, участников, приурочение. Привлекая материал по народным играм, довольно 

часто игры из сборников XIX в. используют вперемежку с относительно новыми, 

записанными или возникшими в XX в. или даже уже в начале XIX в., не делая между теми 

и другими различий. При этом те и другие игры характеризуются как «детские», хотя 

зачастую это совершенно не так. Все это объяснимо, учитывая отсутствие какой-либо 

систематизации имеющихся материалов, но совершенно некорректно. 

Таким образом, можно заключить, что более активному использованию материалов 

по играм мешает отсутствие инструмента различения и сравнения их друг с другом – то 

есть отсутствие их научной типологии.  

Классификация классификаций 



Нельзя сказать, что этой проблемой не занимались. Наоборот – свой вариант 

классификации предлагал почти каждый, кто когда-либо касался темы народных игр. За 

почти двухсотлетнюю историю изучения народных игр в России их было создано так 

много, что приходится классифицировать уже классификации игр. Большинство из них 

можно разделить на два типа: классификации-каталоги и описательные классификации, – 

в соответствии с теми задачами, которые ставили перед ними их авторы. 

Классификации-каталоги (А.В. Терещенко, П.В. Иванова, С.Н. Исаевича, Е.А. 

Покровского, В.М. Григорьева и др.)1 разбивают на типы уже имеющийся в распоряжении 

исследователя материал, используя при этом внешние, разнокатегориальные и нередко 

случайные признаки: инвентарь, время и место исполнения игры, возраст и пол 

участников, наличие / отсутствие песни и т.п. В результате классификация такого типа 

внутренне противоречива: в ее рамках сюжетно разнородные игры часто попадают в одну 

группу, а сюжетно схожие – в разные.  

Описательные классификации (Г.С. Виноградова, О.И. Капицы, Р. Кайуа, М. 

Эпштейна, В.А. Дмитриева и В.П. Ивановой, Э.Х. Панеш и Л.Б. Ермоловой др.)2 отмечают 

действительно важные сущностные характеристики игр. Однако они имеют три 

значительных недостатка. Во-первых, они излишне расширяют сферу игр, включая в нее и 

занятия с младенцами, и спорт, и лотереи, и театр, и пьянство и мн.др. Во-вторых, они 

разбивают материал на слишком большое или на слишком малое количество категорий. 

В-третьих, они предназначены только для характеристики той или иной конкретной игры 

и не годятся для систематизации значительных объемов материала. 

Наряду с этим существуют классификации, в которых игры разделены на типы в 

соответствии с их содержанием: модусами – драматические, орнаментальные, спортивные 

игры (В.Н. Всеволодский-Гернгросс), «стержневыми действиями» (В.Г. Марц, И.А. 

Морозов и И.С. Слепцова), типами конфликта (М.А. Ключева), количеством и качеством 

словесной состоставляющей (В.Н. Всеволодский-Гернгросс, М.Н. Мельников) и, наконец, 

устойчивыми «паттернами» и сюжетами (Э.Б. Гомм, Я.И. Душечкин и соавторы, В.Н. 

Всеволодский-Гернгросс, М.А. Ключева)3.  

Это направление кажется мне верным, однако некоторые недостатки, на мой 

взгляд, имеются и у этих классификаций. В частности, классификация Э.Б. Гомм, Я.И. 

Душечкина, В.Н. Всеволодского-Гернгросса и М.А. Ключевой сочетают в себе 

одновременно несколько классификационных принципов: деление в соответствии с 

модусами сочетается с сюжетно-тематическим, структурным и формальным делением (по 

типу движения и / или применяемому инвентарю), – что приводит к путанице. 

Классификации Всеволодского-Гернгросса и Ключевой, кроме того, рассчитаны на 

ограниченный круг игр: из классификации В.Н. Всеволодского-Гернгросса исключены 

азартные игры, классификация М.Н. Мельникова касается только «драматических» игр с 

развитой вербальной частью, а классификация М.А. Ключевой – только «подвижных» игр. 

                                                           
1 [Терещенко 1848; Иванов 1871; Исаевич 1887; Покровский 1895; Григорьев 1992: 9–11]. 
2 [Виноградов 2009: 697–705; Капица 1928: 136–141, Кайуа 2007: 50–72; Эпштейн 1982; Дмитриев, Иванова 

1991; Панеш, Ермолова 2000: 10–27]. 
3 [Игры народов СССР 1933; Марц 1925: 133–135; Морозов, Слепцова 1996: 27–28, 34–36; Ключева 2008; 

Мельников 1987: 113; The Traditional Games… 1898: 458–522; Сборник игр… 1903].  



Классификации В.Г. Марца и И.А. Морозова относятся к числу описательных и вовсе не 

предназначены для создания каталога4.  

Простые традиционные игры с формализованными правилами 

Разрабатывая мой собственный Сюжетный указатель традиционных 

восточнославянских игр, я стремилась преодолеть все только что перечисленные 

противоречия и неудобства. Поэтому я постаралась, с одной стороны, максимально строго 

отграничить классифицируемые объекты от многочисленных и многообразных смежных 

явлений, а с другой – найти такой критерий для деления, который бы «работал» для всех 

рассматриваемых игр без исключения.  

Термин «народная игра» чрезвычайно широк и неточен. Поскольку нет 

возможности вместить в указатель все те разнообразные явления традиционной культуры, 

которые связывают с «игрой», первым этапом деления должна стать более широкая 

типология игровых явлений.  

В философии и культурологии принято обсуждать «игру вообще» – некое 

трудноопределимое культурное или, по другим версиям, даже жизненное начало, в 

реальности которого я лично сомневаюсь5. Наряду с этим существует множество частных 

видов игр, которые вполне реальны. Одной из таких «малых» игр является игра-жанр 

фольклора или игр-вид культурного стереотипа. Такие игры, в свою очередь, можно 

разделить на традиционные и посттрадиционные. Традиционные игры характерны для 

устных культур, они прочно «встроены» в национальную традиционную культуру в 

целом. Посттрадиционные игры характерны для письменных культур, их связь с 

мифологическим и обрядовым контекстом ослаблена или отсутствует, вместо этого они 

тяготеют к формализации и профессионализации.  

Среди игр также следует различать игры с формализованными правилами и игры-

импровизации6. В играх-импровизациях правила обусловлены выбранной темой, ход 

развития сюжета, роли и слова – творчески создаются в момент игры. Сюжеты игр с 

формализованными правилами закреплены в традиции, стереотипны и устойчивы, 

одновременно с их правилами игроки перенимают стандартные роли, устойчивые тексты 

и последовательности действий. 

Наконец, игры бывают простыми или сложными: простые игры не престижны и не 

требуют особых условий для проведения; сложные игры, напротив, имеют высокий статус 

и нуждаются в специальной подготовке (костюмы, инвентарь, специальные площадки и 

т.д.). Это деление касается как традиционных, так и посттрадиционных, как 

импровизационных игр, так и игр с формализованными правилами.  

Мой сюжетный указатель охватывает простые традиционные игры с 

формализованными правилами.  

На каких принципах построен сюжетный указатель игр? 

                                                           
4 Более подробный критический анализ всех перечисленных классификаций см.: [Гаврилова 2017: 49–69]. 
5 Об этом см.: [Гаврилова 2017: 15–16, 26–37]. 
6 «Формальные» и «импровизационные» игры, согласно определению Г.С. Виноградова [Виноградов 2009: 

697]; ludus и paidia у Роже Кайуа [Кайуа 2007: 51]. 



В его основе лежит представление о том, что народные игры, с точки зрения 

фольклористики7, являются невербальными (акциональными) фольклорными текстами, 

обладающими сюжетами. Конечно, применительно к играм речь должна идти о сюжете 

особого рода. Его более точным названием является структурно-тематическое 

единство. В отличие от сюжетов вербальных текстов, акциональные игровые сюжеты не 

линейны и выражены не столько в последовательностях слов или действий, сколько в 

правилах «если – то» и «или – или». Тем не менее, сюжет вербального текста и 

структурно-тематическое единство акционального текста суть категории одного и того же 

порядка – об этом свидетельствует общность структурных принципов тех и других 

[Гаврилова 2017: 179–247].  

Хотя разнообразие конкретных игр, на первый взгляд, кажется ничем не 

ограниченным, более внимательный их обзор показывает, что в большинстве своем они 

представляют собой варианты конечного числа традиционных игровых сюжетов. 

Основополагающие свойства конкретного игрового сюжета определяются типом цели, 

которую достигают в ходе игры ее участники, представляющие собой заинтересованные 

стороны.  

В одной части игр стороны преследуют условную цель, например: догнать игрока / 

убежать от игрока; спрятаться / найти игрока; захватить / не дать захватить предмет; 

занять / защитить территорию и т.п. Цель такого рода имеет значение только внутри 

данной игры, и ее нельзя прямо «конвертировать» в реальные блага: та или иная игровая 

роль носится недолго и дает носителю мало преференций; «желанная» вещь или 

территория имеет гораздо меньшее значение, чем сам процесс борьбы за нее.  

В другой части игр цель связана с получением реальных, а не условных ценностей: 

чаще всего это вещественный или денежный приз, право наказывать других, острые 

ощущения или предоставление повода поближе сойтись с представителями 

противоположного пола. 

В соответствии с этими двумя видами цели я делю игры на два больших класса: 

класс I включает игры с условной целью, класс II – игры с реальной целью. Дальшейшее 

рассмотрение показывает, что игры класса I также можно назвать антагонистическими: в 

их основе лежит конфликт и противостояние противников, которое непременно 

предполагает взаимное «вредительство» сторон друг по отношению к другу. В играх 

класса II участники являются соперниками перед лицом судьбы и / или трудной задачи, а 

«вредительство» запрещено правилами. Для части игр класса II конфликт интересов 

сторон и вовсе не характерен.  

Каждый из двух классов игр делится на типы и подтипы в соответствии с 

устойчивыми сюжетами.  

Игры класса I удобно делить по типу цели – по тому, за что именно борются 

противники. Можно назвать четыре типа цели:  

                                                           
7 Фольклористический подход к играм как к акциональным текстам не отрицает антропологического 

подхода, рассматривающего игру как процесс – как вид поведения, как жанр общения, как способ получения 

опыта и т.д. 



1) смена роли (передача роли водящего другому игроку);  

2) присоединение игрока к своей команде / отсоединение игрока от команды-

противника;  

3) присвоение желательной / избавление от нежелательной игровой 

собственности;  

4) захват территории противника.  

В соответствии с ними игры класса I распадаются на четыре сюжетных типа, а 

каждый из типов, в свою очередь – на 6–7 подтипов, которые я озаглавила названиями 

наиболее популярных игр, реализующих эти сюжеты (см. Таблицу 1). 

Для игр класса II характерны такие цели как: перераспределение собственности 

между игроками, социализация, наказание / награда, кинетическое и / или эстетическое 

удовольствие. Однако, поскольку у каждой из игр класса II обычно бывает более одной 

цели, их лучше делить не по типу цели, а в соответствии с центральным для данной игры 

событием, или со способом действия – т.е. с тем, каким образом в игре достигается 

внеигровая цель. Для игр класса II выделены следующие события (способы действия):  

1) упражнение: игры, в которых участники по очереди выполняют ряд сложных 

(фигурных) действий;  

2) поединок (состязание): борьба, перетягивание каната, обмен загадками и т.п.;  

3) разыгрывание предметов: выставление на кон ценных предметов и 

последующий их розыгрыш;  

4) жребий: участники получают награду / наказание по результатам жребия;  

5) перебор: все участники по очереди выводятся в центр внимания коллектива – 

называются по имени, исполняют элемент танца, подвергаются битью и т.п.;  

6) аттракцион: участники сами или при помощи инвентаря совершают энергичное 

ритмичное движение, часто опасное – кружение, качание, кувыркание, сложные 

конструкции из тел участников и др.;  

7) игры-песни: исполнители пантомимически избражают то, о чем поют.  

Каждому из способов действия соответствует одноименный сюжетный тип. 

Примеры конкретных игр для каждого сюжетного типа игр класса II приведены в 

следующей таблице: 

Игры класса I Игры класса II 
1) Борьба за смену роли: 

а) Прятки / Казаки-разбойники 

б) Жмурки 

в) Догонялки 

г) Кошки-мышки 

д) Горелки 

е) Ловля с присоединением 

1) Упражнение 

«Ножик», «Свайка», «Камешки», «Мяч об 

стену», «Классы» и др.  

2) Поединок  

Перепрыгивание через препятствия, бег 

наперегонки, испытание смехом, Молчанка, 

парная борьба, перетягивание на палке, 

адекватное реагирование, загадки и др. 



2) Борьба за игрока: 

а) Ворота / Без соли соль 

б) Кандалы 

в) Краски 

г) Гуси / Овцы 

д) Коршун (Ворон) 

е) Кот и крыночки 

ж) Редька (Хрен) 

3) Разыгрывание предметов   

Игры с бабками, яйцами, монетами и др. 

4) Жребий 

«Курилка», «Чет и лишка», «Орел и решка». 

3) Борьба за собственность: 

а) Кума, продай дитя (Горшки, Колышки) 

б) Зоря 

в) Жгут прятать (Колечко) 

г) Золото хоронить 

д) Ветчина  

е) Уголки 

5) Перебор 

«Я сижу-горю-пылаю…», «Подушечка», «Со 

вьюном хожу», «Соседи». 

6) Аттракцион  

«Заплетание плетня», «Долгая лоза», «Куча 

мала», «Дробушки», «Колесо», качели, катание с 

гор и т.п. 

4) Борьба за территорию: 

а) Дук / Мазло 

б) Муха 

в) Лапта / Чиж 

г) Качало 

д) Городки 

е) Круглым городом 

7) Песня-игра: 

а) «Мак», «Перепелка», «Олень», «Ящер», 

«Кострома». 

б) «А мы просо сеяли», «Бояре». 

в) «Лен», «Пиво». 

 

Игр класса II меньше, чем игр класса I, однако состав каждой из типологических 

групп игр класса II чрезвычайно разнообразен. Кроме того, игры класса II имеют 

склонность к потенциально бесконечной генерации в рамках групп новых игр по 

принципам старых – поэтому я считаю нецелесообразным дальнейшее выделение 

подтипов в рамках типов. 

Чем полезен сюжетный указатель игр и в чем преимущества данной 

классификационной системы? 

Во-первых, сюжетный указатель дает представление о сюжетном составе 

восточнославянской игровой традиции. Он позволяет, с одной стороны, охватить взглядом 

ее разнообразие, а с другой – выявить «костяк» основных сюжетных типов. 

Во-вторых, он позволяет не описывать игру в тексте подробно: по буквенно-

цифровому обозначению класса, типа и подтипа в указателе легко найти описание 

подавляющего большинства игровых сюжетов. 

В-третьих, он позволяет не приводить всякий раз громоздких библиографических 

ссылок, что особенно удобно, если речь идет не об одной игре, а о целой группе сюжетно 

близких игр: под описанием сюжета в указателе приведены ссылки на остальные его 

варианты 

В-четвертых, поскольку один и тот же игровой сюжет может бытовать под 

множеством различных местных наименований, указание рядом с его местным названием 

типа сюжета позволяет сразу понять, с игрой какого рода мы имеем дело.  

В-пятых, хотя указатель и был разработан мною главным образом для того, чтобы 

удобнее было использовать материалы по играм, помимо решения справочно-

библиографической задачи, он также отражает вариантные взаимоотношения игровых 

сюжетов. 



В случае игр класса I мы получаем достаточно стройную иерархическую систему 

вариантов и инвариантов. Наименование класса I (антагонистические игры) – это 

сюжетный инвариант для всех игр, входящих в этот класс. Наименование сюжетного типа 

(например, борьба за смену роли), является инвариантом для всех входящих в него 

подтипов. Подтипы в пределах типа вариантны по отношению друг к другу (Прятки, 

Жмурки, догонялки, Кошки-мышки, Горелки, ловля с присоединением = борьба за смену 

роли). Наконец, описание сюжетного подтипа представляет собой инвариант для всех 

входящих в него игр.  

Класс II, менее однородный по составу, не может быть целиком сведен к одному 

общему инварианту. В качестве инвариантов, однако, могут рассматриваться сюжетные 

типы. В играх типа II–1 (упражнение) реализуются сюжеты «прохождения пути» и 

«приобретения статусов»; в играх типа II–2 (состязание) – сюжет «поединка»; в играх 

типа II–3 (разыгрывание предметов) – сюжет «передела собственности»; в играх типа II–4 

(жребий) – сюжет «божьего суда»; в играх типа II–5 (перебор) – сюжеты «случайного 

подбора вариантов» и «бесконечной круговой ротации элементов множества»; в играх 

типа II–6 (аттракцион) – сюжеты «головокружения» и «составления и разрушения 

конструкций». Игры типа II–7 (песня-игра), с точки зрения сюжета, не сводятся к общему 

инварианту. Однако каждый из трех подтипов песен-игр, выделенных нами по 

формальным признакам, также может быть сведен к общему сюжетному инварианту: 

подтип II–7а – «почитание / преследование / истязание / умерщвление / похороны 

водящего»; подип II–7б – «противостояние двух групп»; подтип II–7в – «игрок / коллектив 

в роли изображаемого объекта». Некоторые из устойчивых сюжетов игр класса II могут 

рассматриваться как варианты по отношению друг к другу: «поединок» и «упражнение»; 

«поединок», «передел собственности» и «божий суд»; «жребий» и «случайный подбор»; 

«круговая ротация» и «головокружение». Наконец, сюжетные типы игр класса II можно 

объединить под двумя заголовками, условно обобщающими их содержание: игры 

ловкости и удачи (упражнение, состязание, разыгрывание предметов, жребий) и игры 

ритма (перебор, аттракцион, песня-игра).  

Как пользоваться указателем? 

I. Если требуется найти ссылки на игры определенного типа в литературе, сначала 

необходимо ознакомиться с кратким описанием сюжетных типов и подтипов и выбрать 

подходящий. По буквенно-цифровому обозначению в указателе легко найти список 

ссылок на соответствующие источники. В указателе приводится название игры и наиболее 

общая информация о ней, в частности, следующая:  

- Приводятся ли в данном источнике другие варианты названия игры. В этом 

случае названия указываются в том же порядке, что и в источнике; первый вариант 

названия выделяется, а остальные приводятся в скобках: 

Котел (Масло, Лунки, Сучка, Уроп, Дук, Свинья, Рожок, Кубарь, Зевака, Клюшки, Кутючок, 

Зирочек)* 

- Дано ли в источнике описание игры. Дело в том, что довольно часто упоминается 

только название, и автор пишет нечто вроде следующего: «Эта игра <«Горелки»> 

общеизвестна и везде одинакова, а потому ее описывать не будем» [Игры у поселян… 



1853: 47]. Я сочла нужным, в числе прочего, внести в указатель и такие сведения, 

поскольку они сообщают о местном наименовании игры и о территории распространения 

того или иного игрового сюжета, а также иногда и о том, кто и когда играет в игру. 

Например: 

В дучкы (Свынка, Дулка) /без описания/ 

Буй /без описания/ 

Иногда название игры при описании не приводится. В этом случае для 

идентификации игры в квадратных скобках приводится либо начало игровой песни, либо 

характерное игровое наименование, действие или инвентарь, либо популярное название 

игры того же сюжетного типа: 

Без названия [Сбивать грош бабкой] 

Без названия [Заинька, походи…]*** 

- Есть ли сведения о словесной составляющей игры, и если да, то каковы 

количество и качество вербального компонента. В играх может быть представлено три 

типа словесной составляющей: 1) стихотворный текст / песня; 2) диалог; в) 

неструктурированный словесный материал (наименования, выкрики и т.п.). Эти три типа 

вербального компонента могут выступать во взаимных сочетаниях четырех видов: 1) 

стихотворный текст / песня + диалог + неструктурированный словесный материал; 2) 

стихотворный текст / песня + неструктурированный словесный материал; 3) диалог + 

неструктурированный словесный материал; 4) неструктурированный словесный материал. 

В указателе это отражено при помощи звездочек:  

* – описание игры в источнике включает только неструктурированный вербальный материал 

(наименования ролей, действий, локусов, инвентаря, отдельные выкрики и т.п.). 

** – описание игры в источнике включает диалог и неструктурированный вербальный материал. 

*** – описание игры в источнике включает песню / стихотворную приговорку и 

неструктурированный вербальный материал. 

**** – описание игры в источнике включает диалог, песню / стихотворную приговорку и 

неструктурированный вербальный материал. 

обозначение в виде звездочек отсутствует – вербальный материал игры в источнике не приводится. 

- Имеет ли местный вариант сюжета важные отличия от остальных вариантов. 

Игровые сюжеты характеризуются, с одной стороны, устойчивостью, а с другой – 

вариативностью. Например, в одних вариантах игры сюжетного подтипа I–4в (Лапта / 

Чиж) в городе находится команда, а в других – только один игрок; в одних вариантах той 

же игры мячик при подаче подбрасывает игрок из полевой команды, а в других он 

подбивается при помощи кострукции типа рычага и т.д. Такого рода информация 

приводится в косых скобках: 

Даровки (Здоровки, Верховки)* /один бьет по мячу, остальные ловят/ 

Високий дуб* /мяч подбрасывают при помощи рычага/ 



Сюжеты некоторых местных вариантов игр имеют «промежуточный» характер и 

содержат черты одновременно двух сюжетных подтипов. Часть вариантов также бывает 

редуцированными (например, детскими) версиями других сюжетов. Скажем, игра «В 

коршуна» («В ворона») [Балов 1890: 106] фактически является догонялками (I–1в), но это 

в то же время явно упрощенный вариант игры подтипа I–2д (Коршун / Ворон). В том и 

другом случае ссылка приводится в обеих соответствующих рубриках с пометкой в косых 

скобках, с каким другим сюжетным подтипом схож данный вариант: 

В дуб* /+ I–4б/8 

В дуб* /+ I–4а/  

II. Если нужно дать ссылку на сюжетный указатель традиционных 

восточнославянских игр. Когда игра достаточно широко известна или когда название игры 

совпадает с заголовком, данным сюжетному подтипу, то достаточно бывает после 

названия игры в скобках указать буквенно-цифровое обозначение класса, типа и подтипа. 

Например: «Пряталки» (I–1а) [Петухов 1863: 16–17]; «Городки» (I–4д) [Шустиков 1895: 

93]; «Классы» (II–1) [Петров 1863: 1109]. 

Если одна игра является редуцированной версией другой, или если игра содержит 

признаки сразу к двух сюжетных типов (подтипов), ссылка на указатель может выглядеть 

так: «В коршуна» («В ворона») (I–1в + I–2д) [Балов 1890: 106]. 

Местное название игры, однако, довольно часто не совпадает с наиболее 

частотным названием игр того же сюжетного типа. У части игровых сюжетов вообще нет 

какого-либо «типичного» наименования – так что заголовки сюжетных подтипов носят 

достаточно условный характер. Тем не менее, дублирование буквенно-цифрового 

обозначения типа или подтипа заголовком помогает быстрее понять, о какого типа игре 

идет речь. Допустим, игра называется «Крумкач» и относится к подтипу I–2д, в этом 

случае ссылка дается так: игра «Крумкач» (I–2д (Коршун (Ворон)) [Демидович 1898: 456–

457].  

Дальнейшие перспективы 

В будущем я постараюсь расширить сведения сюжетного указателя за счет, с одной 

стороны, других источников материалов по традиционных восточнославянским играм 

XIX – начала XX вв., а с другой – за счет более поздних записей игр. Следует, правда, 

оговорить, что для использования применительно к играм XX – начала XXI в. данная 

система потребует некоторой корректировки, так как материал этого периода качественно 

отличается от более раннего. 

В дальнейшем хотелось бы еще более упростить для интересующихся доступ к 

описаниям традиционных восточнославянских игр, присоединив к указателю библиотеку 

электронных копий источников и оснастив то и другое системой перекрестных 

                                                           
8 Игра «В дуб»: Деревянный шар кладут в ямку (сало, лунка), в двух саженях от сала поперек дороги кладут 

жердь (дуб). Игроки по очереди вышибают шар из сала палками. Если шар вышиблен, водящий катит или 

бросает его (с навесу), стараясь попасть в дуб, остальные палками отстрекивают его, стремясь не 

допустить этого. Если шар попал в дуб, то все бросают палки так, чтобы они шли колесом, попеременно 

ударяясь то одним, то вторым концом (куликают), по направлению к салу. После этого водящий бросает в 

лежащие на земле палки шаром: тот игрок, в чью палку он попадет, сменяет его [Иваницкий 1890: 157]. 



гиперссылок. Также было бы очень полезно нанести метки о распространении игровых 

сюжетов на карты. 

Помимо этого, было бы очень интересно проследить международное 

распространение ряда традиционных игровых сюжетов. Даже самый поверхностный обзор 

приводит к выводу о том, что значительная часть восточнославянских игр имеет аналоги, 

по меньшей мере, среди традиционных игр народов Евразии и Африки. Какие-либо 

определенные выводы о том, почему это так, и насколько далеко простираются ареалы 

распространения тех или иных традиционных игровых сюжетов, можно будет сделать 

только после тщательного сбора материала, картографирования и аккуратного 

сопоставления вариантов, а также привлечения сведений по истории, этнографии и т.д. 

Шагом на пути к этой цели могла бы стать систематизация игр других национальных 

традиций по предложенным мной принципам – разумеется, с их необходимой 

корректировкой в соответствии со спецификой той или иной культуры, – и дальнейшее 

сравнение содержания различных игровых традиций, предпринятое на общих основаниях. 
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СЮЖЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРАДИЦИОННЫХ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ 

ИГР 

 

Условные обозначения 

 

( ) – в круглых скобках приводятся альтернативные назнания игры, если они указаны в источнике 

(например: ʃʝʧʢʠ (ʃʷʧʢʠ, ʃʷʧʦʯʢʠ, ʄʦʡʢʠ, ɺʝʨʰʢʠ, ʂʦʣʶʥʜʨʳ, ʂʨʳʩʘ-ʩʠʟʘ, ʂʨʳʩʘ-ʝʛʦʟʘ, ʂʣʝʮʢʠ)**) 

 

/ / – в косых скобках приводятся примечание:  

- описано ли действие игры в источнике (например: /без описания/ – в источнике приводится только 

название игры, описание действия отсутствует) 

- имеется ли существенное отличие данного местного варианта от инварианта (например: ʂʦʤʘʨ*** 

/задеть игроков палкой/ – водящий не ловит игроков, а старается задеть их палкой)  

- имеет ли данный вариант признаки других сюжетных типов; ссылка на игру приводится во всех 

соответствующих разделах (например: ɿʘʡʯʠʢ*** /+ II–7а; ловить водящего/) 

- приведено ли в источнике более одной игры под одним названием; ссылка приводится во всех 

соответствующих разделах (например: ɺ ʢʦʰʢʫ ʠ ʤʳʰʢʫ* /две игры: I–1б и I–1г/) 

- игра может быть более известна под другим названием (например: ɼʣʠʥʥʳʡ ʢʦʥʴ /= «Слон»/) 

- игра с формализованными правилами может иметь некоторые признаки игры-импровизации, а 

именно: импровизируемые диалоги и действия, наименования и сюжетные ходы, явно позаимствованные из 

жизни (например: ɺʦʡʥʘ /+ импровизационная/) 

 

* – описание игры в источнике включает только неструктурированный вербальный материал (наименования 

ролей, действий, локусов, инвентаря, отдельные выкрики и т.п.) 

** – описание игры в источнике включает диалог и неструктурированный вербальный материал  

*** – описание игры в источнике включает песню / стихотворную приговорку и неструктурированный 

вербальный материал 

**** – описание игры в источнике включает диалог, песню / стихотворную приговорку и 

неструктурированный вербальный материал 

обозначение в виде звездочек отсутствует – вербальный материал игры в источнике не приведен 

 

Игры класса I 
 

I–1а ï ʇʨʷʪʢʠ  / ʂʘʟʘʢʠ-ʨʘʟʙʦʡʥʠʢʠ 

 
ʆʙʱʝʝ ʦʧʠʩʘʥʠʝ: Водящий (водящие) дают остальным игрокам время спрятаться, после чего отправляется 

на поиски. Найденные игроки не могут принимать активного участия в дальнейшей игре. В случае 

успешного нахождения водящим (водящими) противников роли меняются. 

 

ɺʦʜʷʱʠʡ ʧʨʦʪʠʚ ʦʩʪʘʣʴʥʳʭ 
 

Сахаров (1841 (1990)) 

ʂʫʣʶʯʢʠ**** – С. 156 

 

 Терещенко (1848) 

ʂʦʣʶʯʢʠ*** – С. 84 

 

Игры у поселян… (1853) 

ɺ ʧʨʷʪʘʥʢʠ*** /2 варианта/ – С. 47 

 

Петров (1863) 

ʋʭʦʨʦʥʢʦʡ (ʇʘʣʦʯʢʦʡ ʚʦʨʦʚʘʥʥʦʡ)* – С. 242–243 

 

Петухов (1863) 

ʇʨʷʪʘʣʢʠ* – С. 16–17 

 

Кудрявцев (1871) 

ɻʫʣʶʢʫʰʢʠ* – С. 12–13 

ɺ ʧʘʣʢʠ ʥʘ ʟʘ-ʣʫʢ* – С. 13–14 



 

Чубинский (1872) 

ʅʫʞʤʠʨʢʠ*** – С. 102 

 

Чубинский (1877) 

ʇʠʞʴ* /искать предмет/ – С. 39–40 

ɹʦiʙʝʨ* /водящий прячется / – С. 40 

 

Ефименко (1878) 

ʀʛʨʘ ʚ ʧʨʷʪʢʠ*** – С. 156–157 

 

К.Г. (1886) 

ʇʨʷʪʢʠ (ʇʨʷʪʘʣʢʠ) – С. 3 

ɺ ʠʛʦʣʢʫ /искать предмет/ – С. 4 

 

Описание игрушек… (1886) 

ʋʭʦʨʦʥʢʦʡ – С. 638–639 

 

Исаевич (1887) 

ʂʦʪʠʢʠ /+I–1в; искать предмет, бросать им в игроков/ – С. 484 

 

Иванов (1889) 

ʂʫʟʴʤʝʨʢʠ (ʂʫʞʤʘʨʢʠ, ʂʫʟʤʝʨʢʠ, ɾʤʫʨʢʠ)** – С. 49–51 

ɹʣʫʜ*** /+ II–1; искать предмет/ – С. 27 

ʇʳʞ* /+ II–2; состязание между командами: искать, отнимать предмет/ – С. 37–38 

 

[Игры белорусов…] (1889) 

ʀʛʨʘ ʚ ʣʫʯ /+ II–2; искать предмет/ – С. 2 

 

Петров, Репников (1890) 

ʇʨʷʪʢʠ (ʋʭʦʨʦʥʢʦʡ, ʇʘʣʦʯʢʦʡ ʚʦʨʦʚʘʥʥʦʡ)* – С. 1–2 

 

Балов (1890) 

ʇʨʷʪʢʠ (ʋʙʠʨʢʠ) – С. 107–108 

 

Иваницкий (1890) 

ʇʘʣʢʘ ï ʢʘʣʝʥʘ (ɿʘʢʦʣʦʪʢʘ, ʋʩʧʨʷʪʢʠ, ɻʘʣʠ)* – С. 158 

ʉʚʘʷ* /водящий вытаскивает из земли свайку/ – С. 162 

 

Беляев (1890) 

ʋʭʦʨʦʥʢʘ ʧʨʦʩʪʘʷ* – С. 439  

ɺʝʣʠʢʦʡ ʧʘʣʢʦʡ* – С. 439 

 

Мамакин (1891) 

ʇʨʷʪʢʠ /без описания/ – С. 215–216 

 

Довнар-Запольский (1891) 

ʇʘʣʦʯʢʘ*** – С. 207 

 

Гашников (1891) 

ɺ ʧʨʷʪʢʠ* – С. 93 

 

П.И.П. (1891) 

ʇʘʣʢʘ-ʚʦʨʦʚʢʘ (ʇʨʷʪʢʠ)*** – С. 863 

 

Каковский (1892) 

ɹʣʫʜʝʥʴ* – С. 449–450 

 

Ястребов (1894) 

ɺ ʙʦʙʨʘ**** /водящий прячется/ – С. 102 

ɼʳʨ-ʜʳʨ (ʉʙʦʨʥʳʝ ʧʘʣʦʯʢʠ) /без описания/ – С. 106 

 

Певин (1894) 



ɿʘʢʦʣʶʯʢʦʡ /без описания/ – С. 8 

 

Шустиков (1895) 

ʋʭʦʨʦʥʢʦʤ* – С. 99 

 

Покровский (1895) 

ʇʨʷʪʢʠ ʧʨʦʩʪʳʝ (ʇʨʷʪʘʥʠʮʳ, ʇʨʷʪʘʣʢʠ, ʋʧʨʷʪʳʰʠ, ʂʫʣʶʯʢʠ, ʋʭʦʨʦʥʢʦʡ)*** – С. 112–113 

ʇʘʣʦʯʢʘ ʚʳʨʫʯʘʣʦʯʢʘ (ɿʦʨʷ, ʇʘʣʦʯʢʘ ʩʪʫʢʦʣʢʘ, ɺʳʨʫʯʢʠ, ʂʨʘʜʝʥʘʷ ʧʘʣʦʯʢʘ, ʇʘʣʦʯʢʘ ʚʦʨʦʚʢʘ, 

ʏʫʨ ʫ ʧʘʣʦʯʢʠ, ʆʣʦʥʝʤ, ʂʫʣʘʡ, ʉʪʫʢʘʣʢʘ, ɿʘʩʪʫʢʘʣʢʘ, ʏʝʨʥʘʷ ʧʘʣʦʯʢʘ, ʉʢʨʘʣʢʘ, ɻʘʡ ʧʘʣʦʯʢʘ, ɹʘʢ 
ʚʦʨʦʚʩʢʦʡ, ɼʳʨʢʘʯ ʩ ʧʘʣʢʦʡ)*** – С. 113–114 

ɹʦʙʨʵ*** /водящий прячется/ – С. 114–115 

ɿʘʧʣʝʫʭʘ*  – С. 115 

ʇʦʞʤʫʨʢʠ*** – С. 115  

ʏʫʨ ʩ ʛʚʦʟʜʝʤ* – С. 116–117 

ʄʦʩʢʚʘ* /+ II–4; искать предмет/ – С. 294–295 

ʀʛʦʣʢʫ ʠʩʢʘʪʴ* /искать предмет/ – С. 349–350 

ʋʛʘʜʳ**** /искать предмет/ – С. 354–355 

 

Никифоровский (1897) 

ʂʫʣʶʢʫʰʢʠ* – С. 26–27 

ʇʘʣʦʯʢʘ-ʚʦʨʦʚʦʯʢʘ* – С. 27 

 

Шейн (1898) 

ʇʘʣʦʯʢʘ-ʪʘʪʘʨʦʯʢʘ*** – С. 51–52 

 

Шейн (1902) 

ɼʫʙ** /+I–1б; искать спрятавшихся с завязанными глазами/ – С. 197–198 

 

П.П. (1902) 

ʂʣʘʙʘʩʝ* – С. 404–405 

 

Добровольский  (1903) 

ɾʤʫʨʢʠ* – С. 498 

 

Тиханов (1904) 

ʂʫʣʶʯʢʠ /без описания/ – С. 191 

ʇʨʷʪʘʣʢʠ (ʇʨʷʪʢʠ) /без описания/ – С. 195 

 

 Цейтлин (1911) 

ʇʘʣʢʘ-ʚʦʨʦʚʢʘ*** – С. 14 

 

Романов (1912) 

ɺ ʢʫʣʶʢʫʰʢʠ* – С. 561 

ɺ ʪʨʘʥʧʳʞʘ* /искать предмет/ – С. 561–562 

ʇʘʣʦʯʢʘ-ʙʫʣʘʚʦʯʢʘ* – С. 562 

ʊʘʪʘʨʩʢʘʷ ʧʘʣʦʯʢʘ*** – С. 562–563 

ɺ ʞʤʫʨʢʠ*** – С. 564 

 

 Попова (1923 (2013)) 

ʇʘʣʢʘ-ʚʦʨʦʙʢʘ* – С. 118 

ʇʨʷʪʫʰʢʦʡ – С. 120 

 

Виноградов ((1910–1930) 2009) 

ɺ ʣʫʥʢʠ*  /+ II–4; искать предмет/ – С. 637–638 

 

 

ɼʚʝ ʢʦʤʘʥʜʳ 
 

Железнов (1858)  

ɺʦʡʥʘ /+ импровизационная/ – С. 7–30. 

 

Петров (1863) 



ʋʭʦʨʦʥʢʦʡ (ʇʘʣʦʯʢʦʡ ʚʦʨʦʚʘʥʥʦʡ)* – С. 242–243 

 

Кудрявцев (1871) 

ʈʘʟʙʦʡʥʠʢʠ* /+ импровизационная / – С. 26  

 

Ефименко (1878) 

ʀʛʨʘ ʚ ʩʘʤʦʝʜʳ*** – С. 153 

ʀʛʨʘ ʚ ʙʝʛʣʳʝ* – С. 155–156 

 

Иванов (1889) 

ɿʘʧʣʝʫʭʠ* – С. 51–52 

ɿʘʷʮ (ɹʦʙʨ)*** /в одном из вариантов – три команды: зайцев, охотников и собак/ – С. 60  

 

Петров, Репников (1890) 

ʏʫʨ ʤʦʡ* – С. 6 

 

Беляев (1890) 

ʇʦʣʦʚʠʥʦʡ – С. 439 

 

Нечаев (1891) 

ɺ ʄʠʟʠʥʢʫ* /одна команда прячет игрока, другая ищет/ – С. 219–220 

 

Шустиков (1895) 

ʌʫʨʠʥ* – С. 99 

 

Покровский (1895) 

ʄʘʣʦʨʦʩʩʠʡʩʢʠʝ ʧʨʷʪʢʠ* – С. 115 

ɹʫʣʪʘʯʠ – С. 115 

ɼʘʡ, ʜʝʜʫʰʢʘ, ʨʫʯʢʫ!* – С. 116 

ʆʭʦʪʥʠʢʠ* /бросать предметом в найденных игроков/ – С. 157–158 

ʆʣʝʥʴʢʠ (ʃʠʩʢʠ)* – С. 158 

ʂʘʟʘʢʠ ʠ ʨʘʟʙʦʡʥʠʢʠ* – С. 158–159 

ʐʘʤʠʣ*ɹ – С. 160–161 

ʇʠʞ* /искать предмет/ – С. 308 

ʋʛʘʜʳ**** /описано две игры: 1) II–2; 2) I–1а (искать предмет)/ – С. 354–355 

 

П.П. (1902) 

ʊʨʘʤʧʠʞʘ /две команды, искать предмет/ – С. 406 

 

Романов (1912) 

ʉʪʨʝʣʝʮ* /водящему помогают ʩʦʙʘʢʠ/ – С. 561 

 

 

I–1б – ɾʤʫʨʢʠ 
 

ʆʙʱʝʝ ʦʧʠʩʘʥʠʝ: Водящий (водящие) вслепую ловит и / или узнает остальных игроков. 

 

ɾʤʫʨʢʠ 
 

ʆʧʠʩʘʥʠʝ: Водящему завязывают глаза. Он должен поймать кого-нибудь из игроков и угадать его имя. 

Игроки обычно ограничиваются в движениях: играют только на заранее оговоренной территории или 

должны издавать звуки (хлопать в ладоши, подавать голос, трещать трещоткой и т.д.). 

 

Авдеева (1837) 

ɾʤʫʨʢʠ (ʀʤʘʣʴʮʳ) –  С.61 

 

Сахаров ((1841) 1990) 

ɾʤʫʨʢʠ (ʉʣʝʧʦʡ ʢʦʟʝʣ, ɸʬʘʥʘʩ)**** – С. 155–156 

 

 Терещенко (1848) 

ɾʤʫʨʢʠ* – С. 31–32 

ʂʦʪʠʢʠ*** /участники получают названия растений/ – С. 32–33 



 

Игры у поселян… (1853) 

ʀʛʨʘ ʚ ʞʤʫʨʢʠ** – С. 47 

 

Кривошапкин (1865) 

ʀʤʘʣʴʮʳ (ɾʤʫʨʢʠ)* – С. 39. 

 

Щукин (1869) 

ʀʤʘʣʴʮʳ (ɾʤʫʨʢʠ)** – С. 391 

 

Кудрявцев (1871) 

ɺ ʞʤʘʢʘʣʢʠ (ɾʤʫʨʢʠ)* – С. 32  

  

Чубинский (1877) 

ʎiʮi-ʙʘʙʘ (ʂʫʮi-ʙʘʙʘ)** – С. 49–51 

 

Ефименко (1878) 

ʀʛʨʘ ʚ ʠʤʢʠ (ɾʤʫʨʢʠ)* – С. 151 

 

К.Г. (1886) 

ɺ ʞʤʫʨʢʠ* – С. 3–4 

 

Описание игрушек… (1886) 

ɾʤʫʨʢʠ /без описания/ – С. 671 

ʉʠʞʫ ʧʦʩʠʞʫ /без описания/ – С. 671 

 

Исаевич (1887) 

ʂʫʮʘ ʙʘʙʘ (ʎʠ-ʮʠ ʙʘʙʘ) – С. 481 

 

Иванов (1889) 

ʂʦʤʘʨ*** /задеть игроков палкой/ – С. 27 

ɾʤʫʨʢʠ* – С. 52 

ʇʘʥʘʩ** /в одном из вариантов водящий должен назвать условное имя игрока/ – С. 52–53 

 

Балов (1890) 

ɾʤʫʨʢʠ – С. 113 

 

Иваницкий (1890) 

ʀʤʘʣʢʠ** – С. 159 

 

Нечаев (1891) 

ʂʫʣʶʢʫʰʢʠ – C. 218 

ɺ ʩʣʝʧʳʝ ʧʝʪʫʭʠ  – C. 218 

 

Ястребов (1894) 

ʐʘʧʢʠ /искать шапки наощупь/ – С. 101–102 

ɾʤʫʨʢʠ*** /без описания действия/ – С. 103–105 

ʂʠʮʠ-ʙʘʙʘ (ʎʁ ʮ-̫ʙʘʙʘ, ʉʣʠʧʘ ʙʘʙʘ) /без описания действия/ – С. 106. 

 

Певин (1894) 

ʀʤʫʰʢʠ /без описания/ – С. 8 

 

Шустиков (1895) 

ʀʤʘʣʢʦʤ** – С. 89–90 

ʀʛʨʳ ʚ ʷʡʮʘ /найти яйцо с закрытыми глазами/ – С. 93–95 

 

Покровский (1895) 

ʆʚʠʥ* /две команды: черти и хозяева с домовыми; узнать игроков наощупь/ – С. 199 

ɾʤʫʨʢʠ ʧʨʦʩʪʳʝ (ʀʤʫʰʢʘ, ʀʟʙʫʰʢʘ, ʉʣʝʧʘʷ ʩʢʦʚʦʨʦʜʘ, ɺ ʢʦʪʘ, ɸʧʘʥʘʩ, ʂʫʨʶʢʦʣʴʮʳ, ʂʫʨʳ ʙʘʙʳ, 
ʂʘʨʫʢʘʣʴʮʳ, ɾʤʘʯʢʠ, ʂʫʮʠ ʙʘʙʠ, ʂʠʮʠ ʙʘʙʠ, ʂʫʟʴʤʝʨʢʠ, ʂʫʣʶʯʢʠ)** – С. 204–206  

ʇʦʨʘ, ʙʘʙʫʰʢʘ ʥʘ ʧʠʨ** /игроки стоят в кругу и не двигаются/ – С. 208 

ʉʣʝʧʘʷ ʙʘʙʘ* – С. 208 

ʂʫʨʠʥʘʷ ʩʣʝʧʦʪʘ (ɺ ʧʦʨʦʩʝʥʦʯʢʘ, ʏʝʨʥʳʡ ʞʫʢ) /узнать игроков по шапкам/ – С. 208–209 



ʉʣʝʧʘʷ ʆʣʸʥʘ (ʂʨʠʚʦʡ ʧʝʪʫʭ)* /водящий смешит пойманного/ – С. 209 

ɾʫʛʘʣʴʮʳ* /у водящего связаны руки/ – С. 209 

 

Никифоровский (1897) 

ɾʤʫʨʫʰʢʠ – С. 28 

 

Шейн (1902) 

ɼʫʙ** /+ I–1а; искать спрятавшихся с завязанными глазами/ – С. 197–198 

 

П.П. (1902) 

ʎʶʮʠ-ʙʘʙʳ (ʉʣʠʧʦʠ ʙʘʙʳ) /без описания/ – С. 407 

ɾʤʫʨʢʳ /без описания/ – С. 407 

 

Харузина (1904) 

ɺ ʢʨʫʛʠ*** /играющие образуют круг, не сходят с места/ – С. 69 

 

Цейтлин (1911) 

ʀʤʫʰʢʘ – С. 8 

ʂʦʣʶʢʫʰʢʦʡ /нащупать голову под одеялом и назвать имя/ – С. 13 

 

Романов (1912) 

ɺ ʞʤʫʨʢʠ* – С. 563 

ɺ ʢʦʪʘ** – С. 563–564 

 

Завойко (1915) 

ʆʪʛʘʜʳʚʘʥʠʝ*** /+II–2, отгадывание направления/ – С. 131 

 

 Соболев (1915) 

ɻʫʩʴʢʠ*** /+ I–3в/ – С. 16–17 

 

 

ɼʝʨʛʘʯʠ 
 

ʆʧʠʩʘʥʠʝ: Ловцу и преследуемому завязывают глаза, обвязывают обоих за пояс веревками, концы веревок 

привязывают к столбу, преследуемому дают в руки трещотку. 

 

Сахаров (1841) 

ɼʝʨʛʘʯʠ* – С. 163 

 

 Терещенко (1848) 

ɼʝʨʛʘʯ (ɼʝʨʢʘʯ) /два варианта/ – С. 89–90 

 

Маркевич (1860) 

ɼʝʨ-ʜʝʨ – С. 76. 

 

Кудрявцев (1871) 

ɺ ʢʦʰʢʫ ʠ ʤʳʰʢʫ* /две игры: I–1б и I–1г/ – С. 20–21 

 

Чубинский (1877) 

ɼʝʨ-ʜʝʨ – С. 40 

 

Иванов (1889) 

ɼʳʨʢʘʯ*– С. 43 

 

Покровский (1895) 

ɼʚʘ ʩʣʝʧʳʭ (ʉʣʝʧʦʡ ʙʘʨʠʥ ʠ ʗʢʦʚ)** – С. 206 

ɿʚʦʥʦʢ* – С. 206.  

ɼʳʨʢʘʯ (ʉʢʨʠʧʘʯ)* – С. 206–207 

ʂʠʩʴʢʘ (ʂʦʰʢʘ ʩ ʤʳʰʢʦʡ)* – С. 207 

ʂʨʷʯʢʘ* – С. 213 

 

 



ʋʛʘʜʘʪʴ ʫʜʘʨʠʚʰʝʛʦ 
 

ʆʧʠʩʘʥʠʝ: Игроки бьют водящего по спине / шепчут ему на ухо / кладут ему на голову палец и др. 

Водящий должен угадать и назвать имя того, кто это сделал. 

 

Авдеева (1837) 

ʀʛʨʘ ʚ ʠʤʝʥʘ* /вызывать по условным именам, угадать ударившего/ – С. 59–60 

 

Сахаров ((1841) 1990) 

ʉʠʞʫ-ʧʦʩʠʞʫ*** /угадывать, к кому сел на колени/ – С. 179 

 

 Терещенко (1848) 

ʉʠʞʫ ʧʦʩʠʞʫ*** /угадывать, к кому сел на колени/ – С. 29–30 

ʄʝʜʚʝʜʴ /угадать, кто ревет и скребет в дверь/ – С. 87 

ʃʘʥʪʘ /+ I–3в; угадать, у кого жгут/ – С. 93–94 

ʅʦʩ /угадать тянувшего за нос/ – С. 116–117 

 

Ефименко (1878) 

ʀʛʨʘ ʚ ʰʦʧʦʪʢʠ /узнавать по шепоту/ – С. 151 

 

Описание игрушек… (1886) 

ʂʪʦ ʫʜʘʨʠʣ? /без описания/ – С. 671 

 

Петров, Репников (1890) 

ʂʨʫʛʦʤ ʩʦ ʩʪʦʣʙʦʤ /угадать стоящего за спиной/ – С. 10 

 

Ястребов (1894) 

ɺ ʩʢʨʷʢʘʯʘ – С. 102 

 

Покровский (1895) 

ʅʘʙʠʚʢʘ* – С. 218 

ʗʙʣʦʢʠ ʢʦʣʦʪʠʪʴ* – С. 218 

ʉʣʝʧʘʷ ʢʫʨʠʮʘ (ʏʫʣʦʢ)** /вызов по условным именам, угадать ударившего/ – С. 357 

ʂʦʨʯʘʛʘ** /вызов по условным именам, угадать ударившего/ – С. 357 

ʆʨʘʢʫʣ** /+ II–5; угадать положившего на голову палец/ – С. 357–358 

 

Никифоровский (1897) 

ɾʛʫʮʠʢʠ /описано две игры: I–1б (угадать ударившего) и I–3в/ – С. 33 

 

Неклепаев (1903) 

ɺ ʦʣʝʥʠ*** /+ II–7а/ – С. 46 

ɺ ʙʝʨʣʠʥ** /угадать говорившего/ – С. 47–48 

 

Романов (1912) 

ɺ ʞʫʪʢʫ* – С. 560 

 

  

ɹʝʟ ʩʦʣʠ ʩʦʣʴ 
 

ʆʧʠʩʘʥʠʝ: Двое водящих сидят, соединив стопами вытянутые ноги, игроки по очереди перепрыгивают 

через эту преграду. Водящие стараются поймать кого-либо перепрыгивающих, пойманный выбывает из 

игры или занимает место одного из водящих. 

 

Сахаров (1841 (1990)) 

ɹʝʟ ʩʦʣʠ ʩʦʣʴ* – С. 155 

 

 Терещенко (1848) 

ɹʝʟ ʩʦʣʠ ʩʦʣʴ* – С. 30 

 

Кудрявцев (1871) 

ɹʝʟ ʩʦʣʠ ʩʦʣʴ* – С. 17 

  



Нечаев (1891) 

ɹʝʟ ʩʦʣʠ, ʩ ʩʦʣʴʶ* – С. 218 

 

Покровский (1895) 

ɹʝʟ ʩʦʣʠ ʩʦʣʴ* – С. 122 

 

Романов (1912) 

ɺ ʣʳʢʠ** /+ I–1в; глаза открыты/ – С. 564–565 

ɺ ʩʦʣʴ* – С. 565 

 

  

I–1в (ʜʦʛʦʥʷʣʢʠ) 
 

ʆʙʱʝʝ ʦʧʠʩʘʥʠʝ: Водящий преследует остальных игроков, стараясь кого-нибудь схватить или ʦʩʘʣʠʪʴ 

(ʟʘʧʷʪʥʘʪʴ, ʟʘʣʷʧʘʪʴ) – дотронуться рукой (ногой), попасть брошенным предметом. В случае удачи 

водящий меняется с пойманным ролями.  

 

Сахаров (1841 (1990)) 

ɻʦʣʫʙʠ* /+ I–2д/ – С. 149–150 

ɺʝʨʝʚʦʯʢʘ* – С. 158 

ʉʝʨʳʡ ʚʦʣʢ*** – С. 158–159 

ʂʨʳʥʦʯʢʠ** /+I–2е/ – С. 177–178 

ʂʦʟʘ** – С. 180–181 

 

 Терещенко (1848) 

ʂʣʸʮʢʠ* – С. 9 

ʉʝʨʳʡ ʚʦʣʢ*** /две игры: I–1в и I–2г/ – С. 15–16. 

ʂʨʳʥʦʯʢʘ** /+ I–2е/ – С. 19 

ʇʝʨʚʝʥʯʠʢʠ*** /+ II–4; считаться по считалке, вовремя убирать палец/ – С. 33 

ʂʦʟʘ**** – С. 44–46 

ɿʘʧʫʩʢʠ (ɺʳʧʝʨʝʜʢʠ)* – С. 47–48 

ɾʛʫʪ* /четыре игры: I–3б, I–3в, I–1в/ – С. 85 

ɺʝʨʝʚʦʯʢʘ* /держаться за веревочку, два варианта/ – С. 98 

ʗʰʘ*** /+ II–7а/ – С. 98–99 

 

Игры у поселян… (1853) 

ɺ ʯʝʪʢʠ*** – С. 45–46 

ɺ ʙʫʡ /водящий прыгает на одной ноге/ – С. 46 

ɺ ʣʦʚʠʣʢʠ*** – С. 47 

ɺ ʣʘʩʠ /водящий прыгает на одной ноге, пятнает другой ногой/ – С. 48  

ɺ ʧʝʨʚʝʥʯʠʢʠ*** – С. 48 

ɺ ʩʥʝʞʢʠ /попадать по ногам снежком/ – С. 48 

 

Петров (1863) 

ʀʛʨʘ ʚ ʣʷʧʢʠ – С. 243 

ɺʦʣʢ** – С. 397 

 

Петухов (1863) 

ʊʝʨʷ* /попадать по ногам ʪʝʨʝʡ – мерзлым навозом/ – С. 17 

ʖʣʘ**** – С. 20–21 

 

Бессонов (1868) 

ʉʝʨʳʡ ʚʦʣʢ*** – С. 67–68 

ʆʛʘʨʫʰʝʢ***– С. 193–194 

 

Крачковский (1869) 

ʀʛʨʘ ʚ ʢʦʪʘ** /+ I–2д/ – С. 194 

 

Шейн (1870) 

ɹʝʟ ʥʘʟʚʘʥʠʷ*** [ʆʢʦʚʘ ʧʨʦʜʝʪʘ] – С. 35–36 

ɸʛʘʨʫʰʠʢ (ʆʛʘʨʳʰʝʢ)*** – С. 80–81 

ʉr ʨʘʷ ʢʠʰʢʘ*** – С. 61 



 

Кудрявцев (1871) 

ʃʘʩʪʦʯʢʠ** /водящий прыгает на одной ноге, ласит (салит) ногой/ – С. 15 

ʃʷʛʫʰʢʠ*** – С. 17–18 

ɺʦʣʢʠ**** /+ II–7/ – С. 18 

ʍʦʟʷʝʚʘ ʠ ʛʦʩʪʠ**** /= «Кострома»; + II–7а/ – С. 24–25 

ʂʨʫʛʦʤ ʷʤʳ* – С. 25–26 

ʈʫʢʠ ʥʘʟʘʜ* /у водящего связаны руки, он бегает спиной вперед/ – С. 32 

 

Чубинский (1872) 

ʂʦʟʘ*** – С. 84 

ɿʚʦʥ* /+II–2/ – С. 87–88 

ʑʠʪʢʘ**** /+II–5/ – С. 92–93 

ʗʱʫʨ*** /+II–7а/ – С. 96 

ʉiʨʠʡ ʚʦʚʢ*** – С. 103 

 

Чубинский (1877) 

ɹʣʦʭʘ /каждый участник ловит определенного другого участника/ – С. 40 

ʂʚʘʯ* /два варианта: ʜʝʨʝʚʷʥʥʳʡ, ʟʘʣiʟʥʠʡ – предмет, взявшись за который игроки избегают осаливания/ 

– С. 51 

 

Ефименко (1877) 

ʀʛʨʘ ʠʟ-ʟʘ ʩʫʭʦʡ ʪʨʝʩʢʠ* /попадать ветошью по ногам игроков/ – С. 153 

 

Казанские народные… (1877) 

ɺʝʨʝʚʦʯʢʘ*** /игроки держатся за веревочку, водящий бьет по рукам/ – С. 334 

 

К.Г. (1886) 

ʄʝʜʚʝʜʝʤ*** – С. 4 

ɺ ʚʝʨʰʢʠ – С. 4 

ʆʣʝʥʝʤ*** /+ II–7а/ – С. 5 

 

Описание игрушек… (1886) 

ɺ ʣʷʧʢʠ* – С. 671 

 

Исаевич (1887) 

ʂʚʘʯ – С. 481 

ʂʦʪʠʢʠ /+I–1а; водящий прячет куски дерна (котики), ищет их и бросает в игроков/ – С. 484 

 

Иванов (1889) 

ʇʝʨʝʧʝʣʠʮʘ*** /попасть своей палкой в палку водящего/ – С. 26–27 

ɻʫʩʘʨʳ ʥʘ ʢʦʥʠ* /+ II–2; попасть мячом/ – С. 31 

ʇʦʰʠʚʘʡ* /+ I–3в; попасть мячом/ – С. 31 

ʂʘʚʫʥʳ*** – С. 44 

ʆʨʠʰʢʠ*** (ɺʦʣʢ) – С. 44–45 

ʃʘʪʢʠ*** – С. 47 

ɿʘʷʮ** (ʉʠʨʘ ʢʠʰʢʘ) – С. 47 

ʂʚʘʯ** – С. 48 

ʉʪʦʚʧ (ʇʯʝʣʘ)** /2 варианта; в т.ч. ловить водящего/ – С. 48 

ʂʦʣʦʢʦʣʴʯʠʢ* /+ II–2 (один из двух вариантов)/ – С. 54  

ʊʘʪʘʨʠʥ* /две команды, начинается с отгадывания пантомимы/ – С. 60 

ɼʫʜʘʨʴ*** /+ II–7а/ – С. 70–72 

ɿʘʡʯʠʢ*** /+ II–7а; ловить водящего/ – С. 72 

ʄʘʢ**** /+ II–7а; ловить водящего/ – С. 76  

 

Петров, Репников (1890) 

ʀʛʨʘ ʚ ʣʷʧʢʠ* – С. 2 

ɺʦʣʢ**** – С. 5 

ʂʨʫʛʦʤ /+ I–1д/ – С. 10 

 

Балов (1890) 

ɺ ʯʝʨʥʝʥʴʢʠʝ (ʇʷʪʥʘʰʢʠ)* – С. 105–106 

ɺ ʢʦʨʰʫʥʘ (ɺ ʚʦʨʦʥʘ)** /+I–2д/ – С. 106 



ɺʝʨʝʚʦʯʢʘ /без описания/ – С. 107 

 

Иваницкий (1890) 

ɼʦʣʞʢʠ (ʇʷʪʥʘʰʢʠ) – С. 158 

ʖʣʘ*** – С. 159 

ʂʦʨʦʚʘ (ɿʦͥʣʦʪʮʦ) /попать предметом по ногам/ – С. 159 

ʊʳ ʢʫʢʦʣʢʘ*** – С. 159 

ʆʨʠʥʘ* – С. 162 

 

Нечаев (1891) 

ɺ ʙʘʙʫʰʢʫ ʇʳʭʪʝʠʭʫ** /+ импровизационная/ – С. 218 

ʂʦʩʪʨʦʤʘ****/+II–7а/ – С. 219 

ʋʣʝʡ**** /+ II–7а; игроки ловят водящую/ – С. 219 

 

Мошков (1892) 

ʀʛʨʘ ʚ ʪʫʨʘ**** /+II–7/ – С. 163–170 

 

Каковский (1892) 

ɺ ʷʱʫʨʘ*** /+II–7/ – С. 448 

 

Ястребов (1894) 

ʂʦʩʪʨʫʙʦʥʴʢʦ**** /+ II–7а (вариант 2)/ – С. 33–35 

ʃʘʩʪʠʚʢʘ** – С. 102–103 

ɺ ʙʘʰʪʘʥ /без описания/ – С. 106 

 

Певин (1894) 

ʃʷʧʢʠ – С. 8 

ʂʦʨʤʠ ʙʳʢʘ ï ʥʝ ʤʦʨʠ* – С. 8 

 

Покровский (1895) 

ɼʦʛʦʥʢʘ (ʆʣʝʤʙʘ)* /две команды/ – С. 101  

ʉʤʦʣʴʥʠʢʠ* /водящий находится в яме/ – С. 103 

ʉ ʣʝʩʘ ʥʘ ʣʝʩ* /игроки перебегают по доскам, водящий ловит с земли/ – С. 103 

ʉʣʝʧʦʢ*** – С. 104 

ɿʘʫʛʦʣʴʥʠʢ* – С. 104 

ʐʢʨʘʢʦʙʫʰʢʘ** – С. 104 

ʃʝʧʢʠ (ʃʷʧʢʠ, ʃʷʧʦʯʢʠ, ʄʦʡʢʠ, ɺʝʨʰʢʠ, ʂʦʣʶʥʜʨʳ, ʂʨʳʩʘ-ʩʠʟʘ, ʂʨʳʩʘ-ʝʛʦʟʘ, ʂʣʝʮʢʠ)** – С. 104 

ʃʘʩʪʦʯʢʠ** /ловить водящего/ – С. 104 

ʉʘʣʦ-1* /+ I–2б; две команды, ловить игрока из другой команды и присоединять к своей/ – С. 106 

ʉʘʣʦ-2* /водящий не может ловить игроков на сале – черте круга/ – С. 106 

ʃʦʚʠʰʢʠ ʚ ʢʨʫʛʫ* /водящий не должен переступать через доску/ – С. 106 

ʊʝʨʝʤ* /водящий ловит во время перебежки/ – С. 106 

ʏʫʨ ʥʘ ʜʝʨʝʚʝ (ʗ ʥʝ ʥʘ ʜʝʨʝʚʝ, ʅʘ ʜʝʨʝʚʝ)*  /+ I–1е (один из вариантов); водящий ловит во время 

перебежки/ – С. 107 

ʏʝʪʳʨʝ ʧʨʷʩʣʘ* /одна команда ловит другую/ – С. 111–112 

ʗʩʪʨʝʙ ʠ ʛʦʣʫʙʠ* – С. 115 

ʂʦʣʠʢʘ-ʙʘʙʘ (ʂʘʨʠʥ-ʙʘʙʘ)** /водящий прыгает на одной ноге/ – С. 124 

ʃʠʩʘ ʚ ʥʦʨʢʫ* /водящий прыгает на одной ноге/ – С. 124 

ʂʦʣʦʢʦʣ* /+II–2; ловить водящего/ – С. 139  

В ʢʦʨʦʣʠ (ɺ ʧʘʥʘ, ɺ ʨʘʙʦʪʥʠʢʠ)** /+ II–2/ – С. 157 

ʈʘʟʙʦʡʥʠʢʠ** /+ I–2е/ – С. 159 

ʏʝʨʢʝʩʳ*** /одна команда ловит другую/ – С. 159  

ɺʦʨʳ (ʏʫʞʠʝ ʦʛʦʨʦʜʳ, ʆʛʫʨʮʳ, ɹʘʭʯʘ)** /+ импровизационная/ – С. 161–162 

ɺʦʣʢ ʠ ʜʝʪʠ (ʄʝʜʚʝʜʴ)*** – С. 172 

ʋ ʤʝʜʚʝʜʷ ʚʦ ʙʦʨʫ*** – С. 172–173 

ɿʘʡʢʠ* – С. 173–174 

ɺ ʦʨʝʰʢʠ*** – С. 174 

ʇʯʝʣʳ* /ловить водящего/ – С. 177 

ʆʛʦʥʝʢ** – С. 177 

ɹʝʟʚʠʥ*** /+ II–2/ – С. 188  

ɿʘʠʥʴʢʘ (ɿʘʶʰʢʠ)*** /+II–7а; ловить водящего/ – С. 189–190 

ʗʱʫʨ (ʗʱʝʨʠʮʘ)*** /+II–7а; ловить водящего/ – С. 191 

ʃʘʩʪʦʯʢʘ (ʇʘʣʢʘ)* /+ II–2; попадать палкой в палку водящего/ – С. 293 



ʆʣʝʥʝʤ*** /+II–7а; ловить водящего/ – С. 195 

ʋʣʠʡ*** /+II–7а; ловить водящего/ – С. 195 

ʂʦʩʪʨʦʤʘ**** /+ II–7а; ловить водящего/ – С. 196–197 

ʂʦʩʪʨʦʤʫʰʢʘ**** /+ II–7а; ловить водящего/ – С. 197 

ʂʨʫʛʦʚʘʷ ʚʝʨʝʚʦʯʢʘ* – С. 210 

ʈʳʙʢʘ* /+I–3д/ – С. 212 

ʇʷʪʥʘʰʢʠ* /попадать в игроков мячом/ – С. 243 

ʄʷʯʠʢ ʢʚʝʨʭʫ* /попадать в игроков мячом/ – С. 245 

ʂʣʝʪʢʠ* /попадать в игроков мячом/ – С. 248 

ʂʚʘʩ* /попадать в игроков мячом/ – С. 248 

ɺ ʢʦʨʦʚʫ* /попадать в игроков мячом/ – С. 251 

ʂʦʨʦʚʢʘ (ʂʦʨʦʚʦʡ)* /попадать в ноги игроков шаром, мезлым навозом/ – С. 283 

ʊʨʘʚʷʥʢʘ*** – С. 292 

 

Зобнин (1896) 

ɺʟʷʣ ʧʦʰʝʣ /+ I–4в; попадать в игрока мячом/ – С. 540 

 

Никифоровский (1897) 

ʂʦʣʦ ʚʝʨʝʚʦʯʥʦʝ /описаны две игры: I–1в (игроки держатся за веревочку) и I–3в/ – С. 40 

 

Шейн (1898) 

ʏʝʨʥʳʡ-ʚʦʨʦʥʦʡ**** – С. 49 

ʂʦʩʪʨʦʤʘ**** /+ II–7а/ – С.49–50 

ʃʠʩʘ*  – C. 51 

 

 Демидович (1898) 

ʉʫʯʢʘ* /попадать шапкой в игроков/ – С. 459 

ɺʦʣ** /водящий бьет жгутом/ – С. 460 

 

Резанова (1901) 

ʋ ʢʨʳʩʫ* /игроки держатся за веревочку/ – С. 179–180 

ʋ ʚ ʘʛʫʨʯʠʢʠ*** – С. 181 

 

 Тихомиров (1901) 

ɺʦʣʢ ʠʣʠ ʙʠʨʶʢ /без описания/ – С. 104. 

 

Шейн (1902) 

ɺ ʛʫʞʘ* – С. 199–200 

ɺ ʟʘʡʮʘ*** – С. 202–203 

ʄʘʣʴʯʠʢ-ʧʘʣʴʯʠʢ*** – С. 208–209 

ʇʠʥʢʠ (ʇʝʨʝʛʦʥʢʘ)*** – С. 216–217 

ɻʫʣʘʯʢʘ /двое, стоя на коленях, ловят проходящих между ними/ – С. 217–218 

ɺ ʧʝʢʣʦ* – С. 222 

 

Добровольский  (1903) 

ɺʝʨʝʚʦʯʢʘ  – С. 496  

 

Тиханов (1904) 

ʂʦʩʪʨʦʤʘ **** /+ II–7а; один из трех описанных вариантов/ – С. 190 

 

Романов (1912) 

ɿʚʦʥ /+II–2/ – С. 565 

ɺ ʟʜʦʛʦʥʢʠ*** С. 566–568 

ɺ ʞʠʜʘ*** – С. 568 

ɺ ʣʳʢʠ** /+ I–1б; водящие ловят перепрыгивающих через ноги/ – С. 564–565 

 

Мелков (1914) 

ʂʦʩʪʨʦʤʘ**** /+ II–7а; 2 варианта/ – С. 181–182 

 

Завойко (1915) 

ʉʯʝʪ*** – С. 130 

ɺʦʣʢ ʠ ʛʫʩʴʢʘ** /+ I–2г/ – С. 130–131 

ʀʛʨʘ ʨʝʜʴʢʦʡ*** /+ I–2ж/ – С. 132 – 133 



 

Соболев (1915) 

ʉʪʘʨʦʩʪʘ**** – С. 18–19 

ɹʫʙʝʥ*** – С. 19–20 

 

Мелков (1916) 

ʂʦʩʪʨʦʤʘ**** /+ II–7а; 3 варианта/ – С. 0105–0106 

 

 Попова (1923 (2013)) 

ʏʦʨʪʠʢʘ ʥʝ ʙʦʶʩʴ* /+ I–2в/ – С. 116 

ɸʥʛʝʣ ʙʦʞʠʡ, ʟʘʰʠʪ ʨʦʛʦʞʝʡ** /+ I–2в/ – С. 116–117 

ʎʘʨʴ** /+ II–2/ – С. 117 

ʉʦʙʘʢʘ** – С. 121 

ɻʫʩʠ** /+ I–2г/ – С. 121–122 

ʄʝʜʚʝʜʴ*** – С. 122 

ʉʠʢʘ-ɹʘʢʘ* – С. 122 

ʈʳʙʢʦʡ* /игроки держатся за веревочку/ – С. 122 

ɻʦʨʦʭ ʚʦʨʦʚʘʪʴ* – С. 124 

 

Виноградов (1910–1930 (2009)) 

ɺ ʚʦʣʢʘ*** – С. 636–640 

 

 

I–1г (ʂʦʰʢʠ-ʤʳʰʢʠ) 
 

ʆʙʱʝʝ ʦʧʠʩʘʥʠʝ: Водящий (ʢʦʰʢʘ, ʩʝʣʝʟʝʥʴ, ʤʫʞ), догоняет игрока (ʤʳʰʢʫ, ʫʪʢʫ, ʞʝʥʫ). Остальные 

участники, взявшись за руки, образуют круг или «тоннель» (ʜʦʤʠʢ, ʥʦʨʢʫ), в который они пускают ʤʳʰʢʫ, 

но не пускают ʢʦʰʢʫ. Если ʢʦʰʢʝ удается поймать ʤʳʰʢʫ, водящий и игрок меняются ролями. 

 

 Снегирев (1837) 

ʎʘʨʝʚ ʩʳʥ ʭʦʨʦʙʝʨé*** /или II–7а, недостаточные сведения/ – С. 88–89 

 

 Терещенко (1848) 

ʂʦʰʢʠ ʤʳʰʢʠ* – С. 107 

 

 Шейковский (1859) 

ɾʦʥʘ ʪʘ ʤʫʞ**** /+ II–7а/ – С. 31–33 

 

 Лозинский (1860) 

ʄʳʰʢʘ – С. 510–511 

 

Бессонов (1868) 

ʉʝʣʝʟʝʥʴ ʠ ʫʪʢʘ*** – С. 207–208. 

ɺʦʨʦʥ ʩ ʚʦʨʦʥʷʪʘʤʠ**** – С. 209–211. 

 

Кудрявцев (1871) 

ɺ ʢʦʰʢʫ ʠ ʤʳʰʢʫ* /две игры: I–1б и I–1г/ – С. 20–21 

 

Чубинский (1872) 

ʏʦʣʦʚiʢ ʪʘ ʞiʥʢʘ**** – С. 46–47 

ɾʦʥʘ ʪʘ ʤʫʞ**** – С. 69–71 

ɻʘʣʢʘ*** /начинается песней «Галки» (II–5)/ – С. 71–73 

ʇʨʦʩʦ** /+ II–5; гнать крайнего в начало ряда/ – С. 65–66 

 

Чубинский (1877) 

ʉiʨʠʡ ʢiʪ** /+I–2д: голова вереницы ловит хвост/ – С. 47 

 

Богданович (1877) 

ɹʝʟ ʥʘʟʚʘʥʠʷ [ʄʳʰʢʘ]*** – С. 229  

 

Ефименко (1878) 

ʀʛʨʘ ʚ ʭʦʭʣʳ** – С. 152 



 

Иванов (1889)  

ʂʦʰʢʘ ʠ ʤʳʰʢʘ* – С. 53–54 

ʃʦʞʝʯʢʠ (ʆʧʦʣʦʥʳʯʦʢ)** /+ II–5; гнать крайнего в начало ряда/ – С. 64–65 

ɻʦʨʦʙʯʠʢ** /+ II–5; гнать крайнего в начало ряда/ – С. 65 

ʋʪʠʮʘ*** /+ II–5; гнать крайнего в начало ряда/ – С. 65  

ʇʨʦʩʦ** /+ II–5; гнать крайнего в начало ряда/ – С. 66 

 

Балов (1890) 

ʂʦʰʢʘ-ʤʳʰʢʘ /без описания/ – С. 107 

 

Нечаев (1891) 

ɺʦʨʦʙʴʝʤ* /+ II–5; гнать крайнего в начало ряда/ – С. 217–218  

 

П.И.П. (1891) 

ʂʦʰʢʘ-ʤʳʰʢʘ – С. 864 

 

Каковский (1892) 

ʄʫʞ ʠ ʞʦʥʘ*** /+II–7/ – С. 446 

 

Ястребов (1894) 

ɺ ʢʦʪʘ ʠ ʤʳʰʢʫ*** – С. 36 

ɿʘʡʯʠʢ*** /вариант 3/ – С. 32–33 

 

Покровский (1895) 

ʂʫʨʦʯʢʠ** /+ II–5; гнать крайнего в начало ряда/ – С. 168–169 

ʂʦʰʢʘ ʠ ʤʳʰʢʘ*** – С. 193–194 

ʉʝʣʝʟʝʥʴ ʠ ʫʪʢʘ*** – С. 194 

ʇʨʦʩʦ** /+ II–5; гнать крайнего в начало ряда/ – С. 218 

 

Никифоровский (1897) 

ʂʦʪʦʢ ʠ ʤʳʰʢʘ /без описания/ – С. 40 

 

 Демидович (1898) 

ʄʳʰʴ ʠ ʢʦʪ /мыши и коты выстраиваются в два ряда, по одному игроку из каждого ряда изображает кота 

и мышь/ – С. 461 

ʃʠʩʘ ʛʘʥʷʮ /+ II–5; гнать крайнего в начало ряда/ – С. 461  

 

Резанова (1901) 

ʋ ʩʝʣʝʟʥʷ** – С. 180 

 

Шейн (1902) 

ʇʨʦʩʦ** /+ II–5; гнать крайнего в начало ряда/ – С. 198 

 

Тиханов (1904) 

ʂʦʰʢʘ ʠ ʤʳʰʢʘ /без описания/ – С. 190 

 

Романов (1912) 

ɺ ʧʰʝʥʦ* – С. 565 

ɺ ʢʦʪʘ ʠ ʤʳʰʢʫ – С. 565 

 

 Попова (1923 (2013)) 

ʂʦʰʢʠ – С. 122 

 

 

I–1д (ɻʦʨʝʣʢʠ) 
 

ʆʙʱʝʝ ʦʧʠʩʘʥʠʝ: Участники образуют пары и берутся за руки, пары выстраиваются в ряд одна за другой, 

водящий стоит спиной к ряду. После песенки или команды передняя пара расцепляет руки и бежит в том 

направлении, куда обращен лицом водящий. Если водящий догонит и схватит одного из бегущих игроков, 

он составляет с ним новую пару, которая встает в конец ряда. Игрок, оставшийся один, водит. 

 



Сахаров (1841 (1990)) 

ɻʦʨʝʣʢʠ (ʈʘʟʣʫʢʠ, ʈʘʟʛʘʨʳ)* –  С. 153–154 

 

Сементовский (1843) 

ɻʦʨʶ-ʜʫʙ /без описания/ – С. 15 

ʍʨʝʱʠʢ /без описания/ – С. 15 

 

 Терещенко (1848) 

ɺʦʨʦʥ – С. 96–97 

 

Игры у поселян… (1853) 

ɺ ʛʦʨʝʣʢʠ /без описания/ – С. 47 

 

Максимович (1856) 

ɻʦʨʶ-ʜʫʙ (ɻʦʨʶ-ʧʝʥʴ)** – С. 95  

 

Маркевич (1860) 

ɻʦʨʝʣʢʠ /без описания/ – С. 76. 

 

Рогов (1860) 

ɺ ʨʘʟʣʫʢʠ (ɻʦʨʝʣʢʠ) /без описания/ – С. 34 

 

Бессонов (1868) 

ɻʦʨʝʣʢʠ**** – С. 191–192. 

 

Кудрявцев (1871) 

ɻʦʨʝʣʢʠ (ɺʦ ʚʜʦʚʢʠ)* –  С. 14–15 

 

Чубинский (1872) 

ʍʨʝʱʠʢ* – С. 82 

ɻʨʦʙ – С. 89 

ʇʨʦʧʠʭʘʯ* – С. 97 

ʋ ʛʦʨʶ-ʜʫʙʘ** – С. 101 

 

Чубинский (1877) 

ʃʘʩʪiʚʢʘ** /две пары/ – С. 45–46 

ʈʘʟ, ʜʚʘ, ʪʨʠ (ɺ ʛʦʨʝʣʢʠ) – С. 47 

 

Богданович (1877) 

ʍʨʝʱʳʢ /без описания/– С. 229 

ɻʦʨʶʜʫʙ /без описания/ – С. 229 

ɻʨʦʙ /без описания/– С. 229 

ʇʨʦʧʠʭʘʯ* /без описания/– С. 229 

 

Максимович (1877) 

ɻʦʨʶ-ʜʫʙ (ɻʦʨʶ-ʧʝʥʴ)** – С. 509–510 

 

Ефименко (1878) 

ʀʛʨʘ ʚ ʧʘʨʳ* – С. 143 

 

К.Г. (1886) 

ɺ ʨʘʟʣʫʢʫ* – С. 3 

 

Описание игрушек… (1886) 

ɻʦʨʝʣʢʠ* – С. 671 

 

Исаевич (1887) 

ɻʦʨʠʣʢʠ* – С. 481 

 

Иванов (1889) 

ɹʣʦʭʘ** –  С. 54 

ɻʦʨʝʣʢʠ (ʍʨʝʱʠʢ, ɻʦʨʶ ʜʫʙʘ, ɻʘʨʠʧʝʥʠ)** –  С. 55 

ʍʣʠʙʯʠʢ** –  С. 55 



ʈʦʙʳ (ʂʨʫʛʣʳʡ ʭʨʝʱʠʢ, ʄʝʜʦʚʳʡ ʭʨʝʱʠʢ, ɻʨʦʙʳ)* – С. 55–56 

 

Петров, Репников (1890) 

ʇʘʨʘʤʠ  – С. 10 

ʂʨʫʛʦʤ /+I–1в/ – С. 10 

 

Балов (1890) 

ɻʦʨʝʣʢʠ* – С. 106 

ʆʛʘʨʳʰʠ (ʂʨʫʛʦʚʳʝ ʛʦʨʝʣʢʠ) /+ I–3а/ – С. 106–107 

 

Беляев (1890) 

ʉʪʦʣʙʦʤ /без описания/ – С. 392  

ɻʦʨʝʣʢʠ /без описания/ – С. 392 

 

Мамакин (1891) 

ɻʦʨʝʣʢʠ /без описания/ – С. 215–216 

 

Шустиков (1895) 

ʆʛʘʨʳʰ – С. 91 

 

П.И.П. (1891) 

ʉʪʦʣʙʦʤ* – С. 864 

 

Певин (1894) 

ʉʪʦʣʙʦʤ – С. 10 

 

Покровский (1895) 

ɻʦʨʝʣʢʠ (ʉʪʦʣʙʦʤ, ʆʛʘʨʳʰʠ, ʈʘʟʙʝʛʠʰʠ, ʇʘʨʦʯʢʠ, ʈʘʟʣʫʢʠ, ʈʘʩʢʦʣʫʰʢʠ, ʇʝʥʴ)**** – С. 110–111 

ɼʚʦʡʥʳʝ ʛʦʨʝʣʢʠ* – С. 111 

 

Никифоровский (1897) 

ɻʦʨʝʣʳʰʠ (ɻʨʦʫʮʴ) /без описания/ – С. 39–40  

 

Добровольский  (1903) 

ʇʝʨʝʩʝʯʢʠ /без описания/ – С. 495 

 

Тиханов (1904) 

ɻʦʨʝʣʢʠ*** /без описания действия/ – С. 184–185 

 

Романов (1912) 

ɺ ʛʦʨʝʣʳʰʘ** – С. 569 

 

 Соболев (1915) 

ɻʦʨʝʣʢʠ*** – С. 21–23 

 

 Попова (1923 (2013)) 

ʂʘʟʘʢ* – С. 116 

 

Виноградов (1910–1930 (2009)) 

ɺ ʨʘʟʣʫʯʢʫ*** – С. 639 

 

 

I–1е (ʣʦʚʣʷ ʩ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝʤ) 
 

ʆʙʱʝʝ ʦʧʠʩʘʥʠʝ: Водящий ловит игроков. Пойманные игроки помогают ему ловить оставшихся. В новом 

коне водящим становится игрок, пойманный первым или последним. 

 

Сахаров (1841 (1990)). 

ɸʛʘʨʫʰʠʢ*** – С. 171 

 

 Терещенко (1848) 

ʆʛʘʨʫʰʝʢ*** – С. 46–47 



 

К.Г. (1886) 

ʏʘʨʦʜʝʝʤ** – С. 3 

 

Иванов (1889) 

ɹʳʢ (ʉʢʘʞʝʥʥʳʡ ʙʫʛʘʡ)*  /+ II–6/ – С. 47  

 

Нечаев (1891) 

ɻʦʨʦʭʦʚʘʷ ʤʫʯʢʘ* – С. 218 

ʉʳʨʦʡ ʧʝʯʝʥʢʦʡ* – С. 218 

ɺ ʚʦʣʢʘ* – С. 218 

 

П.И.П. (1891) 

ʆʣʝʥʠ**** – С. 864 

ɺʦʣʢ*** – С. 864 

 

Певин (1894) 

ʆʣʝʥʷʤʠ /без описания/ – С. 8 

ʉʝʨʳʤ ʚʦʣʢʦʤ /без описания/ – С. 8 

 

Шустиков (1895) 

ɹʝʟ ʥʘʟʚʘʥʠʷ [ʃʦʚʣʷ ʩ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝʤ]*** – С. 98 

 

Покровский (1895) 

ʃʦʚʠʰʢʠ* – С. 103 

ʐʢʨʘʢʦʙʫʰʢʘ** – С. 104 

ʏʝʨʪʘ* /+I–2в/ – С. 105–106 

ɻʦʨʷʯʝʝ ʤʝʩʪʦ* – С. 106 

ɼʝʜʫʰʢʘ ʨʦʞʝʢ** (ʂʦʣʜʫʥ, ʏʘʨʦʜʝʡ) – С. 107 

ʏʫʨ ʥʘ ʜʝʨʝʚʝ (ʗ ʥʝ ʥʘ ʜʝʨʝʚʝ, ʅʘ ʜʝʨʝʚʝ)*  /+ I–1в; один из вариантов I–1е/ – С. 107 

ɻʨʳʙʘʢʠ* (ʂʨʝʩʪʠʢʠ) – С. 111 

ɿʘʡʯʠʢʠ*** – С. 173 

 

Цейтлин (1911) 

ʉʝʣʶʛʦʡ*** – С. 10 

 

Романов (1912) 

ɺ ʨʘʛʦʜʘʥʘ**** – С. 565–566 

ɺ ʩʯʠʪʢʠ-ʙʠʪʢʠ**** – С. 566 

ɼʠʢʘʨʠ ʠ ʨʫʩʩʢʠʝ* – С. 570 

 

 

I–2а (ɺʦʨʦʪʘ) 
 

ʆʙʱʝʝ ʦʧʠʩʘʥʠʝ: Двое водящих берутся за руки и поднимают их вверх, изображая ʚʦʨʦʪʘ. Остальные 

игроки образуют цепочку. Цепочка с пением проходят в ʚʦʨʦʪʘ, на определенных словах песни руки 

ʚʦʨʦʪ опускаются, и один из игроков в цепи оказывается в «кольце» рук. Он отсоединяется от цепочки и 

встает в стороне или за спиной у одного из водящих. Так происходит со всеми игроками из цепочки. 

Варианты финала: игроки распределяются на группы во главе с двумя водящими и перетягиваются; 

последние двое из цепочки образуют новые ʚʦʨʦʪʘ, а старые и пойманные игроки образуют новую 

цепочку; пойманные не отсоединяются, а отдают фанты. 

 

Снегирев (1838) 

ʇʘʚʘ ʧʦ ʣʫʛʫ ʛʫʣʷʣʘ, ʧʘʚʘ ʛʫʩʝʡ ʟʘʛʦʥʷʣʘé*** /? недостаточное описание/ – С. 37 

ʂʘʢ ʫʪʦʯʢʘ ʯʝʨʝʟ ʤʦʨʝ ʣʝʪʘʣʘé*** /или II–7в, недостаточное описание/ – С. 37 

 

Лозинский (1860) 

ɺʧʫʩʪ ʜʦ ʨʘʶ**** /+ II–7б/ – С. 513 

 

Шейн (1870) 

ɹʝʟ ʥʘʟʚʘʥʠʷ (ʐʣʘ ʫʪʫʰʢʘ ʧʦ ʙʝʨʝʞʢʫé)*** – С. 219 

 



Чубинский (1872) 

ʂʦʨʦʣʴ**** – С. 42–44 

 

Иванов (1889) 

ʂʦʨʦʣʝʢ (ʂʦʨʦʣʴ)** /две игры: II–5 + II–7а и I–2а/ – С. 74–75 

 

Нечаев (1891) 

ʄʝʜʦʤ ʠ ʩʘʭʘʨʦʤ** – С. 219 

 

Перетц (1893) 

ʊʝʪʸʨʘ*** – С. 281 

ʋʪʢʘʤʠ*** – С. 281 

ɻʫʩʷʤʠ*** – С. 281 

ʂʦʥʷʤ**** /+ импровизационная/ – С. 282 

 

Ястребов (1894) 

ʎʘʨʩʢʠʝ (ʟʦʣʦʪʳʝ) ʚʦʨʦʪʘ** – С. 92 

 

Покровский (1895) 

ʋʪʦʯʢʘ**** /+ II–5/ – С. 192  

ɺʦʨʦʪʘ*** – С. 197–198 

ɹʝʨʝʟʘ** /+ I–2в/ – С. 198–199 

ʂʦʨʦʣʴ****/две игры: 1) I–2а + II–7б; 2) II–5 + II–7а/ – С. 202–203 

 

Шейн (1898) 

ʂʦʨʦʣʠ** – С. 46 

ʋʪʢʘ*** – С. 50  

 

 Демидович (1898) 

ʄʦʩʪ** – С. 454–455 

 

Шейн (1902) 

ɸʥʠʦʣ*** /+ I–2в/ – С. 223 

 

Тиханов (1904) 

ʎʘʨʩʢʠʝ ʚʦʨʦʪʘ /без описания/ – С. 196 

 

 

I–2б (ʂʘʥʜʘʣʳ) 
 

ʆʙʱʝʝ ʦʧʠʩʘʥʠʝ: Участники делятся на две команды. Члены каждой из команд берутся за руки, команды 

стоят друг напротив друга двумя цепочками. Команда 1 вызывает какого-либо игрока из команды 2, 

вызванный разбегается и старается разорвать сцепленные руки членов команды 1. Если это ему удается, он 

забирает одного из игроков из команды 1, и тот присоединяется к команде 2. Если руки не разбиты, 

вызванный игрок сам присоединяется к команде 1. Следующей игрока из команды 1 вызывает команда 2 – 

таким образом команды по очереди вызывают игроков друг у друга. Выигрывает команда, сумевшая 

присоединить наибольшее число игроков. 

 

Иваницкий (1890) 

ɽʛʠ-ɹʘʙʘ** /водящий против команды, рук не разбивают/ – С. 161 

 

Каковский (1892) 

ɺ ʮʘʨʠʚ – С. 450–451 

 

Ястребов (1894) 

ɺ ʮʘʨʷ (ɺ ʨʘʟʙʠʪʥʦʛʦ ʮʘʨʷ)* – С. 92–93 

 

Покровский (1895) 

ʏʝʨʪʘ* /+ I–2а/ – С. 105–106 

ʉʘʣʦ-1* /+ I–1в/ – С. 106 

ʂʘʥʜʘʣʳ** (ʂʦʣʠʢʘ ʙʘʙʘ, ʆʣʦʚʝʥʴ) – С. 138 

ʇʝʨʝʨʳʚ** (ʊʘʨʳ ʙʘʨʳ, ʇʨʦʨʳʚʘʪʳ) – С. 139 



 

 Попова (1923 (2013)) 

ʇʦʩʢʦʪʠʥʘ – С. 116 

 

 

I–2в (ʂʨʘʩʢʠ) 
 

ʆʙʱʝʝ ʦʧʠʩʘʥʠʝ: Водящие называются ʭʦʟʷʠʥ, ʯʝʨʪ и ʘʥʛʝʣ (ʙʦʛ). ʍʦʟʷʠʥ владеет ʢʨʘʩʢʘʤʠ: каждому 

игроку присваивается какой-нибудь цвет. ʏʝʨʪ и ʘʥʛʝʣ по очереди приходят их ʧʦʢʫʧʘʪʴ ʢʨʘʩʢʠ. 

Покупающий называет цвет, и если среди ʢʨʘʩʦʢ такая есть, она достается ему, если нет – остается у 

ʭʦʟʷʠʥʘ. ʂʨʘʩʢʠ, доставшиеся ʯʝʨʪʫ превращаются в ʯʝʨʪʝʡ, доставшиеся ʘʥʛʝʣʫ – в ʘʥʛʝʣʦʚ. После 

распределения участников игры на две группы, ʘʥʛʝʣʳ и ʯʝʨʪʠ перетягиваются на палке или устраивают 

иное состязание. Проигравшие в состязании подвергаются наказанию. 

 

Кудрявцев (1871) 

ʀʛʨʘ ʚ ʢʨʘʩʢʠ (ɺ ʘʥʛʝʣʘ ʠ ʯʝʨʪʘ)** /+ II–2/ – С. 33–34. 

ɺ ʟʘʜʫʤʳʰʢʠ** /+ II–2: водящий называет краску, названная краска его сменяет/ – С. 34 

 

Чубинский (1872) 

ʏʦʨʪ*** /+ I–3г/ – С. 105–106 

 

Описания игрушек… (1886) 

ɺ ʢʨʘʩʢʠ** – С. 638 

 

Иванов (1889) 

ʂʨʘʩʢʠ (ɸʥʛʝʣ)** – С. 61 

ɹʦʞʦʢ (ɹʦʛ, ʏʝʨʪ, ʇʳʞ, ʂʨʝʡʜʠʥʢʘ) /+ I–3г/ – С. 61–62  

ʉʤʝʭ (ʇʝʢʣʦ ʠ ʨʘʡ)** /+ II–2/ – С. 62–63 

ʈʦʞʘ** /+ I–2ж/ – С. 63  

 

[Игры белорусов…] (1889) 

ʏʸʨʪ* /+ II–2; только испытание смехом и перетягивание на палке/ – С. 2–3 

 

Деревенские игры белорусов (1889) 

ʏʸʨʪ* /+ II–2; только испытание смехом и перетягивание на палке/ – С. 17 

 

Довнар-Запольский (1891) 

ɼʟʝʥʙʘʣ** – С. 205 

 

Нечаев (1891) 

ɺ ɹʦʛʘ ʠ ʏʝʨʪʘ** /+ II–2/ – С. 218 

ʂʨʘʩʢʦʡ** – С. 219 

 

Ястребов (1894) 

ʈʘʡ-ʜʘʡ (ɺ ʨʘʷ, ɺ ʧʝʨʩʪʥʷ, ʂʫʨʦʯʢʠ, ɺ ʛʘʜʳʣʘ)**** /4 варианта/ – С. 97–98 

 

Покровский (1895) 

ɺ ʨʘʙʳ** /+ II–2; без ролей и сюжетного действия, давать адекватные ответы, не смеяться/ – С. 157 

ɹʝʨʝʟʘ** /+ I–2а/ – С. 198–199 

ʂʨʘʩʢʠ** – С. 355–356 

ʂʫʨʳ** /+ I–3г/ – С. 356–357 

 

 Демидович (1898) 

ʇʠʯʳʤʠʩʷ ʣʠʯʳʤʳʩʷ (ʂʦʥʴ)** /угадывать масть/ – С. 461 

 

 Сорокина (1900) 

ɸʥʛʝʣ ʠ ʚʨʘʛ /+ II–2/ – С. 155 

 

Резанова (1901) 

ʋ ʩʤʘʣʫ** /+ II–5/ – С. 180–181 

 

Шейн (1902) 



ɸʥʠʦʣ*** /+ I–2б/ – С. 223 

ʅʝʙʦ** – С. 223–224 

 

П.П. (1902) 

ɺ ʢʨʘʩʢʳ /без описания/ – С. 407 

 

Тиханов (1904) 

ʂʨʘʩʦʯʢʠ** – С. 191 

 

Цейтлин (1911) 

ʂʨʘʩʦʮʴʢʠ** – С. 11–12 

 

Романов (1912) 

ɺ ʯʦʨʪʘ ʠ ʤʘʪʢʫ* /+ I–3г: чорт угадывает, в чьей руке уголек/ – С. 558–559 

ɺ ʫʛʦʣʴʢʠ* /+ I–3г; два варианта, чорт угадывает, в чьей руке уголек/ – С. 559 

ɺ ʢʨʘʩʢʠ** – С. 559–560 

ɺ ʩʝʣʦ** – С. 560 

ʉʢʫʢʫʡʜʘ** /+ I–2д/ – С. 574 

 

 Попова (1923 (2013)) 

ʏʦʨʪʠʢʘ ʥʝ ʙʦʶʩʴ* /+ I–1в/ – С. 116 

ɸʥʛʝʣ ʙʦʞʠʡ, ʟʘʰʠʪ ʨʦʛʦʞʝʡ** /+ I–1в/ – С. 116–117 

 

  

I–2г (ɺʦʣʢ ʠ ʦʚʮʳ / ɺʦʣʢ ʠ ʛʫʩʠ) 
 

ʆʙʱʝʝ ʦʧʠʩʘʥʠʝ: В этих играх двое водящих: ʚʦʣʢ и ʭʦʟʷʠʥ (ʧʘʩʪʫʭ , ʤʘʪʢʘ). Остальные игроки 

изображают ʦʚʝʮ, ʛʫʩʝʡ, ʜʝʪʝʡ, которых поочередно похищает ʚʦʣʢ. После того, как они все оказываются 

похищены, ʭʦʟʷʠʥ ищет их, обнаруживает у ʚʦʣʢʘ и возвращает себе. 

 

ɺʦʣʢ ʠ ʦʚʮʳ 
 

ʆʧʠʩʘʥʠʝ: ʇʘʩʪʫʭ (ʭʦʟʷʠʥ) засыпает или отсылается ʚʦʣʢʦʤ при помощи обмана. Волк по одной тайком 

уводит ʦʚʝʮ (ʜʝʪʝʡ) в свой ʜʦʤ. 
 

Игры у поселян… (1853) 

ɺ ʦʚʝʯʢʠ* /+ I–3а; ʦʚʝʯʢʠ сидят в кружок, у каждой свой ʩʪʦʨʦʞ/ – С. 47 

  

Кудрявцев (1871) 

ɺ ʦʚʝʯʢʠ** /+ импровизационная/ – С. 19 

 

Описание игрушек… (1886) 

ɺʦʣʢ ʠ ʦʚʮʳ /без описания/ – С. 671 

 

Иванов (1889) 

ɺʦʨ* – С. 45 

ʆʚʮ*r** – С. 59 

 

Довнар-Запольский (1891) 

ɺʦʫʢ ʠ ʦʚʵʯʢʘ** – С. 205 

 

Шустиков (1895) 

ɺʦʣʢʠ /без описания/ – С. 99 

 

Покровский (1895) 

ɺ ʨʘʟʙʦʡʥʠʢʘ** /+ импровизационная/ – С. 159 

ɺʦʨʦʥ ʠ ʢʫʨʳ** – С. 168  

ʏʦʨʪ ʠ ʦʚʮʳ** /+ I–2е/ – С. 171 

ɺʦʣʢ ʠ ʦʚʮʳ**** – С. 171–172 

 

Шейн (1902) 

ɺ ʚʦʣʢʠ ʠ ʦʚʮʳ /+ импровизационная/ – С. 220 



ʆʚʝʯʢʘ** – С. 220–222 

 

Добровольский В.Н.  (1903) 

ɺʦʣʢ*** /нянька, дети/ – С. 493–494 

 

Цейтлин (1911) 

ɺʦʣʢʦʤ** /+ I–2д/ – С. 9–10 

 

Виноградов (1910–1930) 

ɺ ʦʚʝʯʢʠ**** – С. 640–641 

 

ɺʦʣʢ ʠ ʛʫʩʠ  
 

ʆʧʠʩʘʥʠʝ: ʍʦʟʷʠʥ (ʤʘʪʢʘ) выгоняет ʛʫʩʝʡ пастись, потом зовет их домой. На обратной дороге ʚʦʣʢ 

ловит их по одному и уводит к себе.  

 

Сементовский (1843) 

ɻʫʩʠ /без описания/ – С. 15. 

 

 Терещенко (1848) 

ɻʦʣʫʙ /+ импровизационная/ – С. 12–13 

ʉʝʨʳʡ ʚʦʣʢ** /две игры: I–1в и I–2г/ – С. 15–16 

ɻʫʩʠ** – С. 17–18 

 

Лозинский (1860) 

ɻʫʩʘʢ /+ I–2д/ – С. 509. 

 

Петров (1863) 

ɻʫʩʠ-ʣʝʙʝʜʠ** – С. 397 

 

Бессонов (1868) 

ɻʫʩʠ*** – С. 205–207. 

 

Кудрявцев (1871) 

ɻʫʩʠ ʜʦʤʦʡ!** – С. 31–32 

 

Чубинский (1877) 

ɻʫʩʠ** – С. 47–49 

 

Исаевич (1887) 

ɻʫʩʠ** – С. 482–483 

 

Иванов (1889) 

ɻʫʩʠ** – С. 58–59 

 

Петров, Репников (1890) 

ɻʫʩʠ-ʣʝʙʝʜʠ** – С. 4 

 

Беляев (1890) 

ɻʫʩʠ** – С. 439 

 

Довнар-Запольский (1891) 

ɻʫʩʠ-ʣʝʙʝʜʠ** – С. 204 

 

Шустиков (1895) 

ɺʦʣʢʠ /без описания/ – С. 99 

 

Покровский (1895) 

ɺʦʣʢ ʠ ʛʫʩʠ** – С. 169–171 

 

Шейн (1898) 

ʀʛʨʘ ʚ ʛʫʩʠ** – С. 50–51 

 



 Демидович (1898) 

ɻʫʩʠ** – С. 458–459 

 

 Тихомиров (1901) 

ɻʫʩʠ-ʣʝʙʝʜʠ /без описания/ – С. 104 

 

П.П. (1902) 

ɺ ʛʫʩʝʡ /без описания/ – С. 407 

 

Тиханов (1904) 

ɻʫʩʠ** – С. 185 

 

Цейтлин (1911) 

ɺʦʣʢʦʤ** /+ I–2д/ – С. 9–10 

 

Романов (1912) 

ɺ ʛʫʩʠ**** – С. 573–574 

 

Завойко (1915) 

ɺʦʣʢ ʠ ʛʫʩʴʢʘ** /+ I–1в/ – С. 130–131 

 

 Попова (1923 (2013)) 

ɻʫʩʠ** /+ I–1в/ – С. 121–122 

 

 

I–2д (ʂʦʨʰʫʥ (ɺʦʨʦʥ)) 
 

ʆʙʱʝʝ ʦʧʠʩʘʥʠʝ: Водящие называются ʢʦʨʰʫʥ (ʚʦʨʦʥ) и ʤʘʪʢʘ, а остальные участники – ʜʝʪʠ. В 

украинских вариантах игры среди ʜʝʪʝʡ выделяется ʜʦʯʢʘ (ʂʨʘʩʥʘʷ ʧʘʥʥʘ). ɼʝʪʠ берут друг друга за 

пояс и выстраиваются в цепочку позади ʤʘʪʢʠ, ʜʦʯʢʘ находится к ʤʘʪʢʝ ближе всех. После спора с 

ʤʘʪʢʦʡ ʢʦʨʰʫʥ (ʚʦʨʦʥ) старается поймать крайнего игрока и оторвать его от цепочки. После того как все 

ʜʝʪʠ оказываются пойманными, ʤʘʪʢʘ и ʢʦʨʰʫʥ испытывают их (испытание смехом, разжатие рук, 

поиск спрятанного предмета и др.). По результатам испытания игроки оказываются ʜʝʪʴʤʠ ʤʘʪʢʠ или 

ʢʦʨʰʫʥʷʪʘʤʠ и таким образом распределяются на две команды. Команды перетягиваются на палке, 

проигравших в состязании наказывают.  

 

Сахаров (1841 (1990)) 

ɻʦʣʫʙʠ* /+ I–1в/ – С. 149–150 

ʂʦʨʰʫʥ** – С. 165–166 

 

Сементовский (1843) 

ɺʦʨʦʥ** – С. 13–15 

 

 Терещенко (1848) 

ɺʦʣʢ ʠ ʛʫʩʠ – С. 15 

ʂʦʨʰʫʥ**** – С. 94–96 

 

Игры у поселян… (1853) 

ɺ ʢʦʨʰʫʥʳ**** – С. 46–47 

 

Лозинский (1860) 

ɻʫʩʘʢ /+I–2г/ – С. 509. 

 

Маркевич (1860) 

ɺʦʨʦʥ** – С. 71–72 

 

Потебня (1960 (1914)) 

ɺ ʚʦʨʦʥʘ** – С. 43–44. 

 

Петров (1863) 

ʂʦʨʰʫʥ**** – С. 396 – 397 

 



Бессонов (1868) 

ʂʦʨʰʫʥ**** – С. 195–196. 

 

Крачковский (1869) 

ʀʛʨʘ ʚ ʢʦʪʘ** /+I–1в/ – С. 194 

 

Кудрявцев (1871) 

ɺ ʛʦʨʰʫʥ**** – С. 16 

 

Чубинский (1872) 

ɺʦʨʦʥ** – С. 73–74 

ɼʨʫʛʠʡ ʚʦʨʦʥ** – С. 74–77 

 

Чубинский (1877) 

ʉiʨʠʡ ʢiʪ** /+I–1г/ – С. 47 

ʂʨʫʢ** – С. 49 

 

Богданович (1877) 

ɺʦʨʦʥ** – C. 221–224 

 

Исаевич (1887) 

ɺʦʨʦʥ** – С. 483–484 

 

Иванов (1889) 

ɺʦʨʦʥ (ʂʦʨʰʫʥ)** – С. 56 

ʃʸʚʢʘ*** – С. 75–76 

 

Петров, Репников (1890) 

ʂʦʨʰʫʥ** – С. 4 

 

Балов (1890) 

ɺ ʢʦʨʰʫʥʘ (ɺ ʚʦʨʦʥʘ)** /+I–1в/ – С. 106 

 

Беляев (1890) 

ʂʦʨʰʫʥ**** – С. 451 

 

Мамакин (1891) 

ʀʛʨʘ ʚ ʚʦʨʦʥʘ ʠʣʠ ʢʦʨʰʫʥʘ**** – С. 217 

 

Довнар-Запольский (1891) 

ʂʨʘʤʥʷʩʴ** – С. 204 

 

Нечаев (1891) 

ɻʦʨʰʫʥʦʤ**** – С. 217 

ɺ ɹʦʛʘ ʠ ʏʝʨʪʘ** – С. 218 

 

П.И.П. (1891) 

ʂʘʨʳʰ-ʤʘʨʳʰ (ʂʦʨʰʫʥ)** – С. 864 

 

Каковский (1892) 

ɺ ʚʦʨʦʥʘ** – С. 449 

ɺ ʢʦʪʘ ʠ ʤʳʰʝʡ** – С. 450 

 

Ястребов (1894) 

ʆʨʝʣ (ʰʫʣʠʢʘ) ʠ ʢʫʨʠʮʘ – С. 93 

 

Покровский (1895) 

ʂʦʨʰʫʥ**** – С. 162–166 

ɺʦʨʦʥ**** – С. 167–168 

 

Никифоровский (1897) 

ʋ ʚʦʨʦʥʘ /без описания/ – С. 40 

 



Шейн (1898) 

ʂʦʨʰʫʥ**** – С. 47 

ɺʦʨʦʥ**** – С. 62–63 

 

 Демидович (1898) 

ʂʨʫʤʢʘʯ** – С. 456–457 

 

Резанова (1901) 

ʋ ʂʦʨʰʫʥʘ** – С. 177–178 

  

 Тихомиров (1901) 

ɺʦʨʦʥ* /+ I–3б/ – С. 103 

 

Шейн (1902) 

ʐʫʣʷʢ (ʂʦʨʰʫʥ)** – С. 205–206 

ɻʨʫʛʘʥ (ʂʦʨʰʫʥ)** – С. 206–207 

ɺ ʢʦʨʰʫʥʘ** – С. 207–208 

ɻʫʩʠ** – С. 219 

 

П.П. (1902) 

ɺ ʚʦʨʦʥʘ /без описания/ – С. 407 

 

Добровольский (1903) 

ɾʫʨʘʚʣʠ** – С. 494–495 

 

Цейтлин (1911) 

ɺʦʣʢʦʤ** – С. 9–10 

 

Романов (1912) 

ɺ ʱʫʢʫ – С. 570–571 

ɺ ʢʦʨʰʫʥʘ** – С. 571–572 

ɺ ʢʨʫʢʘ* – С. 572–573 

ɺ ʚʦʨʦʥʘ** – С. 573 

ʉʢʫʢʫʡʜʘ** /+ I–2в/ – С. 574 

 

 Попова (1923 (2013)) 

ʗʩʪʨʠʧ ʠ ʧʘʨʫʥʠʷ-ʢʫʨʠʩʘ** – С. 123 

 

 

I–2е (ʂʦʪ ʠ ʢʨʳʥʦʯʢʠ) 
 

ʆʙʱʝʝ ʦʧʠʩʘʥʠʝ: Водящих двое: ʭʦʟʷʡʢʘ и ʢʦʪ; в некоторых вариантах действует ʜʦʯʢʘ ʭʦʟʷʡʢʠ. 

Остальные участники, сидя на корточках, изображают ʢʨʳʥʦʯʢʠ. ʍʦʟʷʡʢʘ стережет ʢʨʳʥʦʯʢʠ или 

приказывает их стеречь ʜʦʯʢʝ. ʂʦʪ под разными предлогами выманивает ʭʦʟʷʡʢʫ или ʜʦʯʢʫ из дома, 

выпивает молоко, опрокидывает, «разбивает» ʢʨʳʥʦʯʢʠ. В финале игры ʭʦʟʷʡʢʘ или, в некоторых 

вариантах, ожившие ʢʨʳʥʦʯʢʠ бьют ʢʦʪʘ и ʜʦʯʢʫ. 

 

Сахаров (1841 (1990)) 

ʂʨʳʥʦʯʢʠ** /+I–1в/ – С. 177–178 

 

 Терещенко (1848) 

ʂʨʳʥʦʯʢʘ** /+ I–1в/ – С. 19 

 

Кудрявцев (1871) 

ɺ ʢʨʠʥʦʯʢʠ** – С. 20 

 

Иванов (1889) 

ɻʣʝʯʠʢʠ* (ʂʫʚʰʠʥʯʠʢʠ) – С. 60  

 

Покровский (1895) 

ʂʦʪʠʢʠ* – С. 109  

ʂʫʚʰʠʥʯʠʢʠ** – С. 109 



ʈʘʟʙʦʡʥʠʢʠ** /+ I–1в/ – С. 159 

ʏʝʨʪ ʠ ʦʚʮʳ** /+ I–2г/ – С. 171 

 

Шейн (1902) 

ɻʣʘʜʳʰʢʠ* – С. 218 

 

Добровольский (1903) 

ɻʦʨʣʘʯʠʢʠ** – С. 496 

 

Тиханов (1904) 

ʂʫʰʠʥʯʠʢʠ /без описания/ – С. 191 

 

Романов (1912) 

ɺ ʛʦʨʣʘʯʠʢʠ** – С. 569 

 

 Попова (1923 (2013)) 

ɺʘʨʥʘʢ** – С. 120 

 

 

I–2ж (ʈʝʜʴʢʘ (ʍʨʝʥ)) 
 

ʆʙʱʝʝ ʦʧʠʩʘʥʠʝ: Водящие называются: ʙʘʙʢʘ (ʢʦʨʝʥʴ, ʭʦʟʷʠʥ ʨʝʜʴʢʠ (ʭʨʝʥʘ, ʧʦʣʦʪʥʘ)) и 

ʧʦʢʫʧʘʪʝʣʴ. Игроки изображают ʛʨʷʜʢʫ ʨʝʜʴʢʠ (ʭʨʝʥʘ) – садятся на колени или между ног друг у друга, 

причем ʙʘʙʢʘ служит основой конструкции. В некоторых вариантах сюжета игроки изображают ʤʦʪʦʢ 

ʧʦʣʦʪʥʘ (ʮʝʧʠ) – берутся за руки и образуют цепь, которая скручивается в «рулон». В играх типа «Хрена» 

ʧʦʢʫʧʘʪʝʣʴ несколько раз спрашивает, поспел ли ʭʨʝʥ, получает последовательность ответов: ʧʦʩʝʷʣʠ, 
ʚʟʦʰʝʣ, ʥʘʣʠʚʘʝʪʩʷ и т.п. В других разновидностях эта часть отсутствует. ʇʦʢʫʧʘʪʝʣʴ получает у 

ʙʘʙʢʠ разрешение выдернуть ʨʝʜʢɹʫ (ʭʨʝʥ) или отмотать столько-то метров ʧʦʣʦʪʥʘ (ʮʝʧʠ), после чего 

отрывает от цепочки крайнего игрока, тот сопротивляется. Постепенно ʧʦʢʫʧʘʪʝʣʴ «отмеряет» все 

ʧʦʣʦʪʥʦ или «выдергивает» всю ʛʨʷʜʢʫ ʨʝʜʴʢʠ. В финале игроки, изображавшие ʭʨʝʥ, ʨʝʜʴʢʫ или 

ʧʦʣʦʪʥʦ, преследуют и наказывают ʙʘʙʢʫ и / или ʧʦʢʫʧʘʪʝʣʷ – догоняют, бьют, щиплют, кричит в уши и 

т.п. 

 

Сахаров (1841 (1990)) 

ʈʝʜʴʢʘ** – С. 177  

 

 Терещенко (1848) 

ʈʝʜʴʢʘ** – С. 97–98 

 

Игры у поселян… (1853) 

ɺ ʨʝʧʢʫ (ɺ ʨʝʜʴʢʫ)**** – С. 46 

 

Лозинский (1860) 

ʇʨʦʙʘ ʣʘʥʴʮʫʭʘ** /+ II–6/ – С. 509. 

 

Бессонов (1868) 

ʍʨʝʥ**** – С. 200–201. 

ʈʝʜʴʢʘ**** – С. 123. 

 

Крачковский (1869) 

ʀʛʨʘ ʚ ʨʝʜʴʢʫ** – С. 194 

ʈʝʜʴʢʫ ʨʚʘʪʴ** – С. 207–208. 

 

Кудрявцев (1871) 

ʈʝʜʴʢʘ** – С. 19–20 

 

Иванов (1889) 

ʈʦʞʘ** /+ I–2в/ – С. 63  

ʈʝʜʴʢʘ** – С. 67  

ʍʨʝʥ**** – С. 67–69 

ʉʚʘʭʘ** /+ II–5/ – С. 69 

 



Мамакин (1891) 

ʈʝʜʴʢʘ /без описания/ – С. 215–216 

 

Нечаев (1891) 

ʍʨʝʥʦʤ**** – С. 217 

 

Покровский (1895) 

ʂʫʨʦʯʢʠ** /+ I–1а/ – С. 168–169 

ʈʝʧʢʘ* – С. 174–175 

ʈʝʜʴʢʘ** – С. 175–176 

ʍʨʝʥ**** – С. 176–177 

ʇʦʣʦʪʥʦ** – С. 178 

 

Шейн (1898) 

ʀʛʨʘ ʚ ʭʨʝʥ**** – С. 48–49 

 

 Демидович (1898) 

ʈʦʞʘ** – С. 455 

 

Резанова (1901) 

ʋ ʭʨʝʥ**** – С. 178–179 

ʋ ʨʝʜʴʢʶ** – С. 179 

 

Шейн (1902) 

ʈʝʜʴʢʘ** /3 варианта/ – С. 191–195. 

 

Тиханов (1904) 

ʈʝʜʴʢʘ**** – С. 195–196 

 

Романов (1912) 

ɺ ʜʝʜʘ ʠ ʙʘʙʫ** – С. 581–582 

ɺ ʨʝʜʴʢʫ** /водящий отрывает игроков от напарников/ – С. 582 

ɺ ʨʝʜʴʢʫ** – С. 582–583 

ɺ ʨʝʜʴʢʫ** – С. 583 

ɺ ʨʝʧʫ** – С. 584 

 

Мелков (1914) 

ʍʨʝʥ (ʈʝʜʴʢʷ)**** /2 варианта/ – С. 182–184 

 

Завойко (1915) 

ʀʛʨʘ ʨʝʜʴʢʦʡ*** /+ I–1в/ – С. 132–133 

 

 

I–3а (ʂʫʤʘ, ʧʨʦʜʘʡ ʜʠʪʷ (ɻʦʨʰʢʠ, ʂʦʣʳʰʢʠ)) 
 

ʆʙʱʝʝ ʦʧʠʩʘʥʠʝ: Одна часть игроков стоит, образуя круг. Перед каждым из них сидит еще по одному 

участнику игры. Сидящие называются ʜʠʪʷ или ʛʦʨʰʦʢ. В некоторых вариантах в той же роли выступают 

деревянные колышки. ʇʦʢʫʧʘʪʝʣʴ по очереди обходит ʭʦʟʷʝʚ и просит продать ему ʜʠʪʷ (ʛʦʨʰʦʢ, 

ʢʦʣʳʰʝʢ). Если игрок-ʭʦʟʷʠʥ соглашается, он и ʧʦʢʫʧʘʪʝʣ ɹ бьют по рукам и обегают круг в 

противоположных направлениях. Тот игрок, который первым оказывается на исходной позиции, получает 

место в кругу и ʜʠʪʷ (ʛʦʨʰʦʢ, ʢʦʣʳʰʝʢ), проигравший состязание становится водящим. 

 

Сахаров (1841 (1990)) 

ʂʫʤʘ** – С. 150–153 

 

 Терещенко (1848) 

ʂʦʣʳʰʢʠ** – С. 42–43 

ʂʫʤʢʠ** – С. 43–44 

ʉʪʦʣʙʠʢʠ* – С. 94 

 

Игры у поселян… (1853) 

ɺ ʦʚʝʯʢʠ* /+ I–2г/ – С. 47 



ɺ ʧʝʨʝʜʚʠʞʢʠ /+ II–5/ – С. 47 

ɺ ʩʪʦʣʙʫʰʢʠ /+ II–5/ – С. 47 

ɺ ʜʠʪʷʪʢʠ** – С. 48 

 

Шейковский (1859) 

ʋʪiʢʘʯ** – С. 37–39 

 

Рогов (1860) 

ɺ ʩʪʦʣʙʠʢʠ /без описания/ – С. 34 

 

Петров (1863) 

ʂʦʪʷ, ʢʦʪʷ, ʧʨʦʜʘʡ ʜʠʪʷ!*** – С. 243 

 

Петухов (1863) 

ʂʦʣʳʰʢʠ (ʀʛʨʘʪʴ ʢʦʣʳʰʢʘʤʠ)** – С. 25–26 

 

Крачковский (1869) 

ɼʝʪʠ** – С. 200 

 

Кудрявцев (1871) 

ʂʦʣʳʰʢʠ** – С. 14 

 

Чубинский (1872) 

ʍʨʝʱʠʢ* – С. 82 

ʇʨʦʜʘʞʥʝ ʜʠʪʷ** – С. 93–94  

ɹʝʟ ʥʘʟʚʘʥʠʷ [ʂʫʤʘ, ʢʫʤʘ, ʧʨʦʜʘʡ ʜʠʪʷ]** – С. 108 

 

Ефименко (1878) 

ʀʛʨʘ ʩʪʦʣʙʘʤʠ* – С. 143 

 

Иванов (1889) 

ʇʨʦʜʘʞʥʝ ʜʠʪʷ* – С. 45–46 

ʄʘʩʣʳʯʢʦ (ɹʦʯʢʘ)** – С. 46  

ʂʫʪ (ʉʪʦʣʙʠʢʠ)** – С. 46  

ɼʫʙ** /игроки стоят у деревьев/ – С. 46 

 

Петров, Репников (1890) 

ʂʦʪʷ, ʢʦʪʷ, ʧʨʦʜʘʡ ʜʠʪʷ!** – С. 2 

 

Балов (1890) 

ʆʛʘʨʳʰʠ (ʂʨʫʛʦʚʳʝ ʛʦʨʝʣʢʠ) /+ I–1д/ – С. 106–107 

ʉʪʦʣʙʠʢʠ /игроки меняются местами, перебегая из одной группы другую/ – С. 107 

 

Довнар-Запольский (1891) 

ɿʦʣʦʪʦʝ ʟʵʨʥʴʷʪʢʦ** – С. 204 

 

Нечаев (1891) 

ɺ ʢʦʣʳʰʢʠ** – С. 218. 

 

Ястребов (1894) 

ɺ ʙʦʨʱʘ* /+ I–3е/ – С. 102 

ɺ ʨʳʥʢʘ /без описания/ – С. 106 

 

Шустиков (1895) 

ɻʨʫʜʢʠ – С. 91 

 

Покровский (1895) 

ʉʪʦʷʯʠʝ ʩʪʦʣʙʠʢʠ* – С. 108–109 

ɻʦʨʰʢʠ (ʂʨʠʥʦʯʢʠ, ɻʣʝʯʠʢʠ, ʂʫʣʠʢʠ, ɺ ʢʨʫʞʦʢ, ʂʦʣʫʰʢʠ, ʉʠʜʷʯʠʝ ʩʪʦʣʙʳ, ʉʪʫʧʳ, ɼʝʪʠ, ɻʦʣʳʰʠ, 
ʂʫʤʢʠ)** – С. 109  

 

Шейн (1898) 

ʂʫʤʘ*** – С. 46 



ɻʦʨʰʢʠ*** – С. 47–48 

 

 Демидович (1898) 

ɼʝʪʠ** – С. 457 

 

Резанова (1901) 

ʋ ʜʝʪʢʠ** – С. 179 

 

П.П. (1902) 

ɻʦʨʱʝʯʢʳ* – С. 405–406 

 

Добровольский  (1903) 

ɿʘʩʝʯʢʠ – С. 495–496 

 

Романов (1912) 

ɺ ʜʝʪʝʡ** – С. 566 

 

 Соболев (1915) 

ʂʘʰʥʠʢ** – С. 21. 

 

 

I–3б (ɿʦʨʷ) 
 

ʆʙʱʝʝ ʦʧʠʩʘʥʠʝ: Игроки сидят, образуя круг, повернувшись лицом к центру круга, не оборачиваясь. За их 

спинами ходит водящий со жгутом в руках. Он старается незаметно подложить жгут кому-нибудь за спину. 

Если игрок, которому подложили жгут, этого не заметил, то водящий, обойдя круг, поднимает жгут и бьет 

им игрока по спине. Если игрок заметил – он хватает из-за своей спины жгут и бьет им соседа. Побитый 

становится водящим. 

 

Сахаров (1841 (1990)) 

ɾʛʫʪʳ*** /игроки стараются взять шапку, лежащую в центре круга/ – С. 163–164 

 

Бессонов (1868) 

ɿʦʨʷ*** – С. 212–213. 

 

Крачковский (1869) 

ɾʛʫʪ /без описания/ – С. 201 

 

Кудрявцев (1871) 

ɺ ʞʛʫʪʳ* – С. 35 

 

Иванов (1889) 

ɾʛʫʪ (ɾʫʪ)* /неводящие стоят вокруг ямы, ставят на дно палки/ – С. 42 

 

Балов (1890) 

ɾʛʫʪ /без описания/ – С. 107 

 

Нечаев (1891) 

ɿʦʨʝʡ* – С. 218 

 

Покровский (1895) 

ʆʙʳʢʥʦʚʝʥʥʳʡ ʞʛʫʪ*** (ɿʦʨʷ, ɺ ʧʦʷʩʦʢ, ɿʝʣʝʥʘʷ ʫʣʠʮʘ, ʇʦʜʢʣʘʜʳʰʠ, ɺ ʞʛʫʪʘ) – С. 214–215 

 

Шейн (1898) 

ɿʦʨʷ*** – С. 45–46 

 

 Тихомиров (1901) 

ɺʦʨʦʥ* /+ I–2д/ – С. 103 

 

Шейн (1902) 

ɺ ʞʛʫʪʘ /водящий кладет жгут в руки игроку, тот бьет им соседа/ – С. 211–212 

 

Тиханов (1904) 



ɾʛʫʪʳ /без описания/ – С. 185 

 

 

I–3в (ɾʛʫʪ  / ʂʦʣʝʯʢʦ) 
 

ʆʙʱʝʝ ʦʧʠʩʘʥʠʝ: Игроки образуют круг, водящий находится в центре круга. Игроки тайно передают из 

рук в руки какой-либо предмет. Водящий должен этот предмет обнаружить. Тот, кого водящий застиг с 

предметом в руках, сменяет водящего. 

 

ɾʛʫʪ 
 

ʆʧʠʩʘʥʠʝ: Игроки сидят, образуя круг, и передают друг другу жгут под согнутыми коленями. Когда жгут 

оказывается за пределами зрения водящего, его вытаскивают и бьют им водящего по спине.  

 

 Терещенко (1848) 

ɾʛʫʪ /четыре игры: I–3в, I–3б, I–1в/ – С. 84–86 

ʃʘʥʪʘ /+ I–1б; угадать, у кого жгут/ – С. 93–94 

 

Чубинский (1872) 

ɾʛʫʪ* – С. 96–97 

 

Иванов (1889) 

ʇʦʰʠʚʘʡ* /+ I–1в; мяч/ – С. 31 

ʐʚʘʡ (ʇʦʰʠʚʘʡ)* – С. 42 

 

[Игры белорусов…] (1889) 

ʐʠʣʦ – С. 3 

 

Деревенские игры белорусов (1889) 

ʐʠʣʦ – С. 17 

 

Покровский (1895) 

ɾʛʫʪ ʧʨʷʪʘʪʴ* – С. 215 

ʅʘʩʝʜʢʘ (ʏʝʨʥʳʡ ʢʣʝʧ, ɺʦʨʦʤ, ʄʦʰʥʷ, ɺ ʢʦʰʘ, ʂʚʘʩ, ɺ ʧʦʪʘʡʥʦʛʦ, ʉʦʣʜʘʪ, ɺ ʨʷʜ)* – С. 216 

ɼʞʛʫʪ (ʐʠʡ-ʧʦʰʠʚʘʡ)* /+ I–3г/ – С. 217 

 

Никифоровский (1897) 

ɾʛʫʮʠʢʠ /две игры: I–1б и I–3в/ – С. 33 

 

Шейн (1902) 

ɺ ʰʠʣʦ – С. 210–211 

 

Романов (1912) 

ɺ ʰʠʣʦ* – С. 558 

 

 

ʂʦʣʝʯʢʦ (ʈʫʙʣʠʢ) 
 

ʆʧʠʩʘʥʠʝ: Игроки стоят и передают из рук в руки колечко, монету или другой мелкий предмет. Сквозь 

кольцо также может быть продета веревка или лента со связанными концами: игроки держатся за нее 

обеими руками и перегоняют по ней кольцо от одного игрока к другому. 

 

Сахаров (1841 (1990)) 

ʂʦʣʝʯʢʦ* – С. 180  

 

 Терещенко (1848) 

ʂʦʣʝʯʢʦ /две игры: I–3в и I–3г/ – С. 39–41 

ʇʦʰʝʣ ʨʫʙʣʴ* – С. 107 

 

Кривошапкин (1865) 

ʈʫʙʣʝʤ* – С. 46. 

ʂʦʣʴʮʦʤ – С. 46–47 



 

Покровский (1895) 

ʂʦʣʝʯʢʦ* – С. 210 

ʊʨʫʜʦʚʦʡ ʨʫʙʣʴ* – С. 348–349 

 

Никифоровский (1897) 

ʂʦʣʦ ʚʝʨʝʚʦʯʥʦʝ /две игры: I–1в и I–3в c веревочкой, продетой сквозь кольцо)/ – С. 40 

 

 

I–3г (ɿʦʣʦʪʦ ʭʦʨʦʥʠʪʴ) 
 

ʆʙʱʝʝ ʦʧʠʩʘʥʠʝ: Водящих двое. У первого в руках мелкий предмет (колечко, монетка, ключик), он 

опускает руки в сложенные «лодочкой» ладони каждого из игроков и незаметно подкладывает предмет 

кому-нибудь из них. После этого он вызывает игрока к себе. Второй водящий должен угадать игрока, 

которому достался предмет, и не выпускать его. Если угадчику удается правильно угадать и не выпустить 

игрока, он сменяет первого водящего. Первый водящий в этом случае становится простым игроком, а 

пойманный игрок – вторым водящим. Игрок, сумевший вырваться, сам меняется местами с первым 

водящим, а второй водящий остается прежним. 

 

Авдеева (1837) 

ɿʦʣʦʪʦ ʭʦʨʦʥʠʪʴ*** /песня, без описания действия/ – С. 121–122 

 

 Терещенко (1848) 

ʂʦʣʝʯʢʦ /две игры: I–3в и I–3г/ – С. 39–41 

 

Родиславский (1853) 

ʍʦʨʦʥʠʪʴ ʟʦʣʦʪʦ*** /без описания/ – С. 18 

 

Крачковский (1869) 

ɿʦʣʦʪʦ ʜʝʣʘʪʴ* – С. 208. 

 

Щукин (1869) 

ɿʦʣʦʪʦ ʭʦʨʦʥʠʪʴ /без описания/ – С. 391 

 

Чубинский (1872) 

ʊʠʢʘʣʦ*** – С. 88 

ʊʦʣʦ*** – С. 95–96 

ʀʛʨʘʰʢʘ ʫ ʢʘʣʘʯʘ*** – С. 99–100 

ʏʦʨʪ*** /+ I–2в/ – С. 105–106 

 

Ефименко (1878) 

ʀʛʨʘ ʚ ʟʦʣʦʪʦ (ɿʦʣʦʪʦ ʭʦʨʦʥʠʪʴ)*** – С. 151 

 

К.Г. (1886) 

ɿʦʣʦʪʦ ʭʦʨʦʥʠʪʴ*** – С. 3–4 

 

Описание игрушек… (1886) 

ʂʦʣʝʯʢʦ /без описания/ – С. 671 

 

Исаевич (1887) 

ʊʳʢʘʣʦ*** – С. 475 

 

Иванов (1889) 

ɹʦʞʦʢ (ɹʦʛ, ʏʝʨʪ, ʇʳʞ, ʂʨʝʡʜʠʥʢʘ)** /+ I–2в/ – С. 61–62 

 

Балов (1889) 

ʍʦʨʦʥʝʥʠʝ ʟʦʣʦʪʘ*** – С. 24–25 

 

Ястребов (1894) 

ɺ ʢʦʣʴʮʦ /игрока с кольцом удерживает напарник/ – С. 93–94 

 

Покровский (1895) 

ɿʦʣʦʪʦ ʭʦʨʦʥʠʪʴ (ʉʝʨʝʙʨʦ ʭʦʨʦʥʠʪʴ, ʂʦʣʴʮʦ ʭʦʨʦʥʠʪʴ, ʇʝʨʩʪʝʥʴ ʭʦʨʦʥʠʪʴ)*** – С. 188 



ɼʞʛʫʪ (ʐʠʡ-ʧʦʰʠʚʘʡ)* /+ I–3в/ – С. 217 

ʂʫʨʳ** /+ I–2в/ – С. 356–357 

 

 Демидович (1898) 

ʄʳʰʢʘ – С. 462 

 

Шейн (1902) 

ɿʦʣʦʪʦ*** – С. 199 

 

П.П. (1902) 

ɺ ʧʝʨʩʪʥʷ /без описания/ – С. 407 

 

Добровольский (1903) 

ʇʝʨʩʪʥʠ – С. 496 

  

Нечаев (1903) 

ɹʝʟ ʥʘʟʚʘʥʠʷ [ɻʘʜʘʡ, ʛʘʜʘʡ, ʜʝʚʠʮʘé]*** – С. 46–47 

 

Цейтлин (1911) 

ɿʦʣʦʪʦ ʭʦʨʦʥʷʪ /без описания / – С. 15 

 

Романов (1912) 

ɺ ʯʦʨʪʘ ʠ ʤʘʪʢʫ* /+ I–2в/ – С. 558–559 

ɺ ʫʛʦʣʴʢʠ* /+ I–2в/ – С. 559 

 

 

I–3д (ɺʝʪʯʠʥʘ) 
 

ʆʙʱʝʝ ʦʧʠʩʘʥʠʝ: Водящий держит в руке веревку, привязанную к колышку, в другой руке у него жгут или 

палка. Вокруг колышка разложена ʚʝʪʯʠʥʘ (ʨʳʙʘ), в роли которой выступают старые лапти, шапки и т.п. 

предметы. Остальные игроки пытаются «украсть» ʚʝʪʯʠʥʫ (ʨʳʙʘ), а водящий в ответ бьет их жгутом 

(палкой). Тот, кого удалось ударить водящему, сменяет его в этой роли. После того как вся ʚʝʪʯʠʥʘ (ʨʳʙʘ) 

разворована, водящего наказывают – бьют. 

 

Сахаров (1841 (1990)) 

ɺʝʪʯʠʥʢʘ** –  С. 171–172 

 

 Терещенко (1848) 

ʈʳʙʢʘ* – С. 23 

ɺʝʪʯʠʥʢʘ*** – С. 59–60 

 

Рогов (1860) 

ʉʠʛʠ* – С. 67–68 

 

Петров (1863) 

ʀʛʨʘ ʨʳʙʢʦʡ** – С. 243–244 

 

Крачковский (1869) 

ʂʦʟʘ* – С. 199 

 

Исаевич (1887) 

ʉʫʯʢʘ – С. 484–485 

 

Иванов (1889) 

ʂʨʘʤ*** – С. 43–44 

ɻʦʨʦʜʦʢ* /без палки, веревки и жгута/ – С. 44 

 

Петров, Репников (1890) 

ʀʛʨʘ ʨʳʙʢʦʡ** – С. 2–3 

 

Беляев (1890) 

ʄʝʥʴʢʠ – С. 439 



 

Нечаев (1891) 

ʊʘʙʘʢʦʤ /ʪʘʙʘʢ перетаскивают с одного места на другое/ – С. 220 

 

П.И.П. (1891) 

ʄʝʥʴʢʠ /без описания/ – С. 863, 865 

 

Покровский (1895) 

ʄʘʩʣʦ* – С. 117 

ɺʝʪʯʠʥʘ (ʆʪʦʧʢʠ, ʉʪʘʨʳʝ ʣʘʧʪʠ, ʉʦʣʝʥʦʝ ʤʷʩʦ, ʈʳʙʘ, ɿʦʨʷ, ʂʨʘʤ, ʇʨʠʪʦʥ ʚʦʣʴʥʳʡ)** – С. 212 

ʈʳʙʢʘ* /+ I–1в/ – С. 212 

ʉʣʝʧʦʡ ʧʨʠʪʦʥ* /+ I–1б/ – С. 212–213 

ʇʨʦʜʘʞʘ ʨʳʙʳ ʠʟ ʢʦʪʝʣʢʘ* – С. 318 

 

 Цейтлин (1911) 

ʄʝʥʴʢʠ* – С. 14 

 

Романов (1912) 

ɺ ʢʦʟʫ* – С. 568–569 

 

 

I–3е (ʋʛʦʣʢʠ) 
 

ʆʙʱʝʝ ʦʧʠʩʘʥʠʝ: Между всеми игроками, кроме водящего, распределяются «углы» (углы к комнате или 

другие размеченные места). Игроки по очереди меняются местами, водящий старается опередить кого-

нибудь из игроков и занять чужое место. Оставшийся без места становится водящим.  

 

Сахаров (1841 (1990)) 

ʄʳʰʢʘ** – С. 154  

 

 Терещенко (1848) 

ʇʝʥʴ*** – С. 9–10 

ʄʳʰʢʘ** – С. 18–19 

 

Кривошапкин (1865) 

ɺʦʡʥʦʡ*  –  С. 46 

 

Кудрявцев (1871) 

ɺ ʩʨʫʙʳ* – С. 14 

 

Чубинский (1872) 

ʋ ʢʫʪʦʯʢʘ** – С. 101 

 

К.Г. (1886) 

ɺ ʫʛʣʳ – С. 4 

 

Иваницкий (1890) 

ɺ ʩʪʦʣʙʠʢʠ** – С. 158 

 

Ястребов (1894) 

ɺ ʙʦʨʱʘ* /+ I–3а/ – С. 102 

 

Покровский (1895) 

ʋʛʦʣʢʠ** (ʋʛʦʣʳʰʢʠ, ʏʝʪʳʨʝ ʫʛʣʘ, ʂʫʤʫʰʢʘ, ʂʣʶʯʠ) – С. 102 

ɺʝʢʰʠ* – С. 174 

 

 Демидович (1898) 

ʑʝʪʢʘ* – С. 461 

 

 Харузина (1904) 

ɺ ʢʣʶʯʠ** – С. 69 

 



 

I–4а (ʂʦʪʝʣ / ʄʘʟʣʦ) 
 

ʂʦʪʝʣ (ɼʫʢ, ʉʚʠʥʢʘ) 
 

ʆʧʠʩʘʥʠʝ: Участники выкапывают ямку (ʜʫʢ, ʢʦʪʝʣ), а вокруг нее – еще несколько ямок поменьше 

(ʜʫʯʢʠ, ʣʫʥʢʠ), по числу игроков, не считая водящего. У каждого игрока в руках палка или клюшка. Все 

игроки, кроме водящего, ставят свои палки в ʣʫʥʢʠ. Водящий гонит палкой ʩʚʠʥʢʫ (деревянный шар) в 

сторону ʢʦʪʣʘ, а остальные игроки ему мешают. Если ʩʚʠʥʢʘ оказывается в центральной ямке, все 

участники должны поменяться местами - у водящего при этом появляется возможность занять любую из 

освободившихся лунок. Игрок, оставшийся без ямки, водит. В ходе игры водящий также стремится занять 

своей палкой чужую ʣʫʥʢʫ в тот момент, когда игрок по какой-либо другой причине вытащил из нее свою 

палку. В этом случае игроку, лишившемуся ямки, также приходится водить. 

 

Сахаров (1841 (1990)) 

ʉʫʯʢʘ* – С. 172–173 

 

Сементовский (1843) 

ɺ ʩʚʠʥʢʫ /без описания/ – С. 15 

 

 Терещенко (1848) 

ʉʫʯʢʘ* /два варианта/ – С. 20–21 

ʇʳʪʢʘ* – С. 53 

ʐʘʨ ʠʣʠ ʢʘʩʣʦ*** – С. 58–59 

 

Кудрявцев (1871) 

ɺ ʢʦʪʝʣ* – С. 28 

 

Чубинский (1877) 

ʉʚʠʥʷ* /+ II–2/ – С. 44 

 

К.Г. (1886) 

ɺ ʰʘʨʠʢ-2 [ʂʦʪʝʣ]* – С. 3 

 

Описание игрушек… (1886) 

ʀʛʨʘ ʚ ʩʚʠʥʢʫ ʠʣʠ ʣʫʥʢʠ /без описания/ – С. 671 

 

Иванов (1889) 

ɼʫʢ (ɼʫʢʦʚʘʷ ʩʚʠʥʢʘ, ʇʘʥ, ɺ ʤʝʩʷʮ)* – С. 14–16 

ɹʦʣʴʰʦʡ ʤʷʯ* /забивать мяч в круг, выбивать мяч из круга/ – С. 255 

 

Иваницкий (1890) 

ɺ ʜʫʙ* /+ I–4б/ – С. 157 

 

Довнар-Запольский (1891) 

ʂʦʟʝʣ – С. 207 

 

Покровский (1895) 

ʂʦʪʝʣ (ʄʘʩʣʦ, ʃʫʥʢʠ, ʉʫʯʢʘ, ʋʨʦʧ, ɼʫʢ, ʉʚʠʥʴʷ, ʈʦʞʦʢ, ʂʫʙʘʨʴ, ɿʝʚʘʢʘ, ʂʣʶʰʢʠ, ʂʫʪʶʯʦʢ, 
ɿʠʨʦʯʝʢ)* – С. 275–278 

ɹʦʣʴʰʦʡ ʤʷʯ* – С. 255 

 

Никифоровский (1897) 

ɻʳʥʷʮʴ-ʚʦʚʢʠ* – С. 38 

 

 Демидович (1898) 

ʉôʚʠʥʢʘ* – С. 456 

 

Шейн (1902) 

ɺ ʩʚʠʥʘʨʢʫ* – С. 210 

 

П.П. (1902) 



ɺ ʜʫʯʢʳ (ʉʚʳʥʢʘ, ɼʫʣʢʘ) /без описания/ – С. 407 

 

 

ʄʘʟʣʦ 
 

ʆʧʠʩʘʥʠʝ: В этой разновидности отсутствует большая центральная ямка. Цель водящего – загнать шар или 

опустить палку в ямку одного из игроков.  

 

Петров (1863) 

ɿʠʤʥʠʤ ʙʫʝʤ* /+ I–3е/ – С. 1109–1110 

 

Бессонов (1868) 

ɹʫʡ /без описания/ – С. 215 – 216 

 

Кудрявцев (1871) 

ɺ ʤʘʟʣʦ* /+ I–3е/ – С. 27–28 

 

Исаевич (1887) 

ɹʫʣʢʘ (ɹʫʨʜʘ) /без описания, деревянный шар – булка/ – С. 474 

 

Петров, Репников (1890) 

ɿʠʤʥʠʤ ʙʫʝʤ* /+ I–3е/ – С. 8–9 

 

Балов (1890) 

ʃʫʥʢʠ /нет котла, водящий загоняет шар в ямки игроков/ – С. 110 

ɹʫʡ /водящий бросает шар в лежащие на земле палки игроков/ – С. 110 

 

Беляев (1890) 

ɹʝʟ ʥʘʟʚʘʥʠʷ /водящий попадает рюшкой по ногам игроков/ – С. 439 

 

Певин (1894) 

ʊʝʨʷʰʢʦʤ* /водящий попадает деревянным шаром по ногам игроков/ – С. 8 

 

Покровский (1895) 

ɹʫʣʢʠ* – С. 284 

ɾʘʨʦʚʢʘ* /+ I–4в; две команды/ – С. 281–282 

ɽʣ*r /+ I–4б; игроки отбивают шар, бросая палки/ – С. 283 

 

Романов (1912) 

ɺ ʤʘʩʣʦ – С. 579 

 

 

I–4б (ʄʫʭʘ) 
 

ʆʙʱʝʝ ʦʧʠʩʘʥʠʝ: Водящий устанавливает в определенном месте специальный предмет (ʤʫʭʫ, ʧʳʞ, ʢʣʠʦʢ, 

шар и др.). Остальные игроки по очереди бросают в этот предмет свои палки, стараясь его сбить. Если 

бросок игрока был удачным, то водящий подбирает и вновь устанавливает предмет на том же месте, а игрок 

в это время бежит за своей палкой. Если водящему удается установить предмет раньше, чем игрок вернулся 

на свое место, он имеет право либо занять его место сам, либо осалить бегущего игрока – в обоих случаях 

водящий передает игроку свою роль. Если бросок был неудачным, игрок остается на месте и ждет удачного 

броска следующего игрока, чтобы бежать за своей палкой. Если все игроки по очереди сделали неудачные 

броски, то водящий бросает шаром, ʤʫʭʦʡ или др. предметом в лежащие на земле палки-биты – водит тот, в 

чью палку он попал. 

 

Сахаров (1841 (1990)) 

ʇʳʞ* – С. 168–169 

 

 Терещенко (1848) 

ʂʣʠʦʢ* – С. 21 

ʄʫʰʢʘ* – С. 56 

ʇʳʞ*** – С. 63–64 

 



Игры у поселян… (1853) 

ɺ ʤʫʭʠ – С. 48 

 

Всеславин (1863) 

ɻʦʨʦʜʦʢ  – С. 930–931 

ʏʝʢʘ  – С. 931 

 

Петухов (1863) 

ʐʘʨʠʢ* /два варианта/ – С. 18–19  

 

Бессонов (1868) 

ʇʳʞ /без описания/ – С. 215–216 

 

Кудрявцев (1871) 

ɺ ʤʫʭʫ* – С. 18–19 

 

Чубинский (1872) 

ʉʢʣʷʧ* /или II–2/ – С. 98 

 

Чубинский (1877) 

ʐʘʧʦʰʥʠʢ (ʐʘʧʦʰʢʠ) /или II–2/ – С. 41 

 

Ефименко (1878) 

ʀʛʨʘ ʠʟ-ʟʘ ʧʦʧʘ (ɺ ʧʦʧʘ)* /+ I–4в/ – С. 154 

 

К.Г. (1886) 

ɺ ʰʘʨʠʢ-1* – С. 3 

ɺ ʰʘʨʠʢ-3* – С. 3 

 

Описание игрушек… (1886) 

ʇʦʧʢʦʤ* – С. 646 

ʂʦʨʝʣʢʘ* – С. 654 

ɹʘʙʦʡ* – С. 662 

 

Исаевич (1887) 

ʐʢʘʥʜʳʙʢʠ* – С. 476 

ʐʫʣʴ* – С. 477 

 

Куликовский (1888) 

ʈʶʰʢʘ ʩ ʛʦʨʦʜʘ* – C. 710–711 

ʏʠʞ* – С. 711 

ʇʦʣʝʥʦ ʢʦʚʳʨʷʪʴ – С. 711 

 

Иванов (1889) 

ʂʣʷʢ (ʂʫʣʠʢ, ʉʪʦʷʥʦʢ, ʂʫʣʴ)* – С. 22–23 

ʄʫʰʢʘ* – С. 24 

 

Петров, Репников (1890) 

ʉʪʦʡʢʦʡ  – С. 9 

ʐʘʨʦʤ (ʂʫʨʢʦʤ) – С. 9 

 

Балов (1890) 

ʂʦʨʦʚʢʘ (ʏʫʰʢʘ) – С. 108–109 

ʄʫʭʘ (ʄʫʰʢʘ) – С. 109 

 

Иваницкий (1890) 

ɺ ʜʫʙ* /+ I–4а/ – С. 157 

ʇʳʞʠʢ (ʄʫʭʘ)* /+ I–4в/ – С. 158 

ʐʘʨʠʢ – С. 159–160 

ʃʘʥʳ* – С. 161 

 

Беляев (1890) 

ʈʶʰʢʘ ʩ ʧʝʥʴʢʘ* – С. 426–427 



ʂʦʨʝʣʘ – С. 427 

ʇʦʧʦʢ* – С. 427 

 

Довнар-Запольский (1891) 

ʐʧʝʥʴ – С. 207 

 

Нечаев (1891) 

ɺ ʤʫʭʫ* – С. 220 

 

П.И.П. (1891) 

ʈʶʰʢʘ ʩ ʧʝʥʴʢʘ /без описания/ – С. 863 

ʂʦʨʝʣʘ /без описания/ – С. 863 

ʈʶʰʢʘ ʩ ʛʦʨʦʜʘ* – С. 863 

 

Ястребов (1894) 

ɻʘʡʜʫʢ /без описания/ – С. 106 

 

Певин (1894) 

ʇʦʧʢʦʤ /без описания/ – С. 8 

ʈʶʰʢʘ ʩ ʛʦʨʦʜʘ /без описания/ – С. 8 

ʀʩʧʝʥʴʢʘ /«Рюшка с пенька»?; без описания/ – С. 8 

ʂʦʨʝʣʘ /без описания/ – С. 8 

 

Шустиков (1895) 

ʐʘʨʦʤ* – С. 92 

 

Покровский (1895) 

ʄʷʯʦʤ ʧʦ ʣʫʥʢʘʤ* /+ II–4/ – С. 265–266 

ʄʷʯʠʢ ʧʦ ʯʝʨʪʝ  – С. 266–267 

ʂʘʪʦʚʢʠ (ʂʘʪʦʢ, ʇʨʦʢʘʪʥʳʡ ʰʘʨ)* – С. 282–283 

ɽʣ*r /+ I–4а; водящий бьет шаром по ногам игроков/ – С. 283 

ʐʠʙʢʠ – С. 283–284 

ʐʘʨ (ʂʦʟʣʦ-ʤʘʩʣʦ, ʇʨʦʤʝʪʘ)* – С. 284–285 

ʐʘʨʦʤ ʚ ʣʫʥʢʝ* – С. 285 

ɿʘʩʪʫʢʘ* – С. 285 

ɺ ʞʠʜʘ* – С. 285–286 

ʏʝʨʝʟ ʢʦʣ (ɹʫʡ, ʊʦʥʢʘ, ʊʨʦʥʢʘ, ʊʦʥʢʦʰʘʨ, ʐʘʨ ʩ ʧʝʨʝʢʣʘʜʦʤ, ʂʦʥʜʘ, ʏʝʢʦʥʯʠʢʠ)* /+ I–4в; игроки 

бросают палки за черту, водящий попадает шаром в брошенные палки игроков/ – С. 286–287 

ʉ ʙʘʙʳ ʰʘʨʦʤ (ɺ ʰʘʨ ʙʘʙʳ, ʉ ʙʘʙʢʠ, ɺ ʰʘʨʠʢ, ɻʦʨʦʜʦʢ)* – С. 288 

ɹʘʙʢʘ ʩ ʤʘʪʢʘʤʠ* – С. 288–289 

ʐʘʨʠʢ ʩ ʙʦʣʴʰʦʡ ʠ ʤʘʣʳʤʠ ʙʘʙʢʘʤʠ* – С. 289–290 

ʄʸʪʦʤ* – С. 290–291 

ɺ ʚʦʣʘ* – С. 293 

ʏʠʞ ʩ ʢʦʣʘ (ʉʳʯ)* – С. 304–305 

ʏʠʞʦ-ʙʘʙʘ* – С. 305–306 

ʄʫʭʘ (ʇʪʠʯʢʘ, ɻʠʤʘʢ, ɸʙʣʠʢʦʪ, ʂʣʝʢ)* – С. 307–308 

ʇʳʞ* – С. 308 

ʇʦʧ* – С. 309 

ʇʦʧʦʢ (ʂʣʝʢ, ʇʠʞ, ɺ ʦʜʠʥ ʛʦʨʦʜ)* – С. 309–310 

ʇʦʧʢʦʤ* /+ I–4в; водящий попадает попком по жерди, от которой начинают бить игроки/ – С. 310–311 

ʂʦʨʝʣʢʘ* /+ I–4в; водящий подает игрокам корелку, как мяч, попадает ею по жерди, от которой начинают 

бить игроки/ – С. 311–312 

ɹʘʙʦʡ (ɺ ʦʜʥʫ ʨʶʰʢʫ)* /+ I–4в; водящий попадает бабой по доске/ – С. 312 

ɹʦʙ* – С. 318 

 

Кулжинский (1900) 

ɺ ʚʦʜʠʣʫʰʢʠ* /с лодыжками/ – С. 151–153 

 

П.П. (1902) 

ʏʫʨ-ʞʳʜ* /выбивать палку из круга/ – С. 405 

 

Тиханов (1904) 

ʃʫʢ-ʯʝʩʥʦʢ* /сбивать фигуры из деревяшек, без описания/ – С. 193 



ʇʳʞ /сбивать шар с кола/ – С. 195 

 

Романов (1912) 

ɺ ʧʳʞʘ* – С. 578–579 

 

Виноградов (1910–1930 (2009)) 

ɺ ʦʜʠʥ ʛʦʨʦʜʦʢ* – С. 638–639 

 

 

I–4в (ʃʘʧʪʘ  / ʏʠʞ) 
 

ʃʘʧʪʘ 
 

ʆʧʠʩʘʥʠʝ: Участники делятся на две команды, возглавляемые ʤʘʪʢʘʤʠ. С помощью жребия ʤʘʪʢʠ 

выясняют, какая команда играет в ʛʦʨʦʜʝ, а какая – в ʧʦʣʝ. Один из игроков полевой команды подает мяч, 

члены городовой команды по очереди отбивают его ʣʘʧʪʦʡ в сторону поля. Если мяч отбит удачно, игрок 

бежит до места, находящегося на противоположном конце поля, и обратно. В это время игроки полевой 

команды стараются поймать мяч с лёта – если им это удается, команды меняются ролями. Если поймать 

летящий мяч не удается, игроки полевой команды подбирают его с земли и салят им бегущего игрока 

городовой команды – при попадании команды также меняются ролями. 

 

Сахаров (1841 (1990)) 

ʃʘʧʪʘ* – С. 166–168 

 

Сементовский (1843) 

ɺ ʛʠʣʢʫ /без описания/ – С. 15. 

 

 Терещенко (1848) 

ʄʷʯ (ʃʘʧʪʘ)* – C. 50–51 

ɹʫʡ* – С. 72–75 

 

Маркевич (1860) 

ʃʘʧʪʘ /без описания/ – С. 76. 

 

Петухов (1863) 

ɼʘʨʦʚʢʘ /один отбивает, трое ловят/ – С. 23 

ʀʟ-ʟʘ ʯʝʨʪʳ* /или I–4е/ – С. 23 

ʃʦʧʪʘ* – С. 23 

ʈʫʯʢʘ ʚ ʧʦʣʝ* /один ловит мяч в поле, остальные отбивают/ – С. 24 

 

Бессонов (1868) 

ʃʘʧʪʘ /без описания/ – С. 215 – 216 

 

Крачковский (1869) 

ʃʘʧʪʘ /без описания/ – С. 201 

 

Щукин (1869) 

ʀʛʨʘ ʤʷʯʠʢʦʤ ʚ ʣʘʧʪʫ /без описания/ – С. 396 

 

Кудрявцев (1871) 

ʃʘʧʪʘ* – С. 10–11 

 

Чубинский (1877) 

ɺʠʩʦʢʠʡ ʜʫʙ* /мяч подбрасывают при помощи рычага/ – C. 44 

ɻʠʣʢʘ /упрощенные правила/ – С. 44–45 

 

Ефименко (1877) 

ʀʛʨʘ ʚ ʤʷʯʠʢ* – С. 152 

ɺʘʨʠʪʴ ʢʘʰʢʫ* /девушки, одна водящая/ – С. 152–153 

 

К.Г. (1886) 

ɺ ʤʷʯ ʠʣʠ ʰʘʨʠʢ-1* – С. 4 



 

Описание игрушек… (1886) 

ʃʘʧʪʘ (ʍʣʦʧʪʘ) /без описания/ – С. 671 

 

Исаевич (1887) 

ɺʳʩʦʢʠʡ ʜʫʙ (ɻʦʨʝ ʜʫʙ) /участвуют трое/ – С. 456–457 

ɻʠʣʢʘ ʧʨʦʩʪʘʷ (ʋ ʤʷʯʘ, ʆʧʫʢʠ) /участвуют трое/ – С. 457 

ɻʠʣʢʘ ʩʣʦʞʥʘʷ /участвуют трое/ – С. 457–458 

ɻʠʣʢʘ ʤʘʪʢʦʚʘʷ (ʄʘʪʢʘ, ʄʘʪʦʚʢʘ)* – С. 458–460 

ʏʦʨʪʶʯʢʘ* – С. 460–461 

 

Иванов (1889) 

ʄʷʯ ʧʨʦʩʪʦʡ* /участвуют двое/ – С. 27 

ʊʨʦʡʥʠʢ* /один игрок бьет мяч, второй подает, третий ловит/ – С. 28  

ʄʘʪʢʘ* (ɹʘʙʦʚʦʡ ʤʷʯ, ʄʘʪʢʦʚʳʡ ʤʷʯ, ʃʘʧʪʘ, ʀʛʨʘ ʚ ʜʝʩʷʪʠ) – С. 28–30 

 

Петров, Репников (1890) 

ʍʣʦʧʪʦʡ /играют трое/ – С. 9 

ʍʣʦʧʪʦʡ ʩ ʢʣʠʥʦʤ /играют трое, мяч катапультируют от доски/ – С. 9 

 

Иваницкий (1890) 

ɺ ʣʘʧʪʫ* – С. 160 

 

Беляев (1890) 

ʂʨʘʩʥʘʷ ʛʦʨʢʘ* /один подает и ловит, остальные бьют по мячу/ – С. 417 

ɺ ʛʦʨʦʜʦʢ* /один отбивает мяч, остальные ловят/ – С. 451 

 

Довнар-Запольский (1891) 

ʇʘʣʘʥʪ – С. 207 

 

Гашников (1891) 

ɺ ʣʘʧʪʫ* – C. 93 

 

П.И.П. (1891) 

ɻʦʨʦʜʦʢ /без описания/ – С. 863 

ʍʣʦʧʪʘ (ʆ ʤʘʪʢʘʭ, ʇʘʥʩʢʠʤ)* – С. 863 

ʄʷʯʢʦʤ – С. 864 

 

Каковский (1892) 

ɺ ʛʠʣʢʳ (ɺ ʙʠʛʫʯʦʠ, ɺ ʤʘʪʢʫ) /без описания/ – С. 451 

 

Ястребов (1894) 

ɻʦʨʦʙʝʮ /без описания/ – С. 106 

 

Певин (1894) 

ʍʣʦʧʪʘ /без описания/ – С. 8 

ɻʦʨʦʜʦʢ /без описания/ – С. 8 

ɺ ʤʷʯ /без описания/ – С. 10 

 

Шустиков (1895) 

ʉʣʦʙʦʜʦʡ* /один водящий/ – С. 97–98 

 

Покровский (1895) 

ʏʠʢʦʤ /участвуют двое/ – С. 242 

ʆʙ ʦʜʥʦʤ ʰʘʨʠʣʴʱʠʢʝ* /один игрок ловит мяч, остальные по очереди отбивают мяч рукой/ – С. 243 

ɾʝʨʝʙʮʦʤ* /без бега и попадания мячом в игроков / – С. 251–252 

ʆʜʠʥ ʚ ʣʘʢʪʫ* /участвуют двое/ – С. 262 

ɿʝʚʘʢʘ* /участвуют трое/ – С. 262 

ɼʘʨʦʚʢʠ (ɿʜʦʨʦʚʢʠ, ɺʝʨʭʦʚʢʠ)* /один бьет по мячу, остальные ловят мяч/ – С. 262 

ʋʝʤ (ʏʝʨʪʘ, ʅʘ ʛʫʨʪ)* /один игрок бьет по мячу, второй подает, остальные ловят/ – С. 262–263 

ʊʷʛʣʦ (ʊʷʛʘ, ʉʪʫʧʢʘ, ɹʣʠʥʜʘʨʴ, ɹʦʥʜʘʨʴ)* – С. 263 

ɻʠʣʢʘ* – С. 263–264 



ʊʨʦʡʥʷʢʠ (ʊʨʦʡʥʘʷ ʛʠʣʢʘ, ɺ ʧʝʨʝʤʝʥʢʫ, ʄʘʭʦʚʦʡ)* /участвуют трое/ – С. 264 

ɺ ʪʨʠ ʙʘʙʢʠ* – С. 264 

ʎʳʛʘʥ (ʎʳʛʘʥʢʘ)* /один игрок бьет по мячу, второй подает, остальные ловят / – С. 264–265 

ʏʠʢʘʣʦ-ʙʝʛʘʣʦ (ɹʠʪʴ-ʙʝʞʘʪʴ, ʈʘʟʦʚʠʢ, ɹʣʠʥʜʘʨʴ, ɺʜʘʨʠʣ-ʥʝ-ʚʜʘʨʠʣ)* /один игрок ловит мяч, 

второй подает, остальные бьют по мячу/ – С. 265–266 

ʃʘʧʪʘ (ʍʣʘʧʪʘ, ʄʘʪʴ, ʅʘ ʤʘʪʢʠ, ʄʘʪʢʘ ʥʘ ʚʳʢʫʧ, ʇʝʨʝʢʠʜʳʰʠ, ʃʘʢʪʦʡ, ʊʷʛʦʡ, ʉʛʦʚʦʨʢʘ, 

ɹʝʣʷʥʳ, ɼʝʣʴʙʘ, ʄʘʡʜʘʥ, ʄʘʪʳ)* – С. 268–273 

ɾʘʨʦʚʢʘ* /+ I–4а; игроки одной из команд стоят на лунках с клюшками в руках/ – С. 281–282 

 

Зобнин (1896) 

ɺ ʙʝʛʣʳʝ* – С. 540–541 

ɺʟʷʣ ʧʦʰʝʣ /+ I–1в/ – С. 540 

 

Можаровский (1898) 

ɺ ʙʦʣʴʰʫʶ ʣʘʧʪʫ* – С. 437–438 

ɺ ʤʘʣʝʥʴʢʫʶ ʣʘʧʪʫ* /2 варианта, в одном из них мяч посылается при помощи рычага/ – С. 439 

 

П.П. (1902) 

ʇʨʦʚʦʨʥʳʡ* – С. 402 

ɾʳʜʠʚʩʴʢʳʡ* /один отбивает в городе/ – С. 403 

 

Тиханов (1904) 

ʃʘʧʪʘ (ʄʷʯ, ʄʷʯʠʢ)* /без описания/ – С. 191–192 

ʐʦʨʦʚʥʠ /без описания/ – С. 196 

 

Цейтлин (1911) 

ʉʘʣʦʤ* /один водящий в поле/ – С. 13 

 

Романов (1912) 

ɺ ʩʦʣʦʚʴʷ (ʀʣʢʘ)* – С. 575–576 

 

 

ʏʠʞ  
 

ʆʧʠʩʘʥʠʝ: ʏʠʞ – это  заостренная палочка или брусок, ее подбрасывают в воздух, ударяя по одному из 

кончиков (или с помощью других приемов), после чего подбивают ее, так же как и мяч, при помощи 

ʣʘʧʪʳ. Игрок-одиночка или члены одной из команд по очереди посылают ʯʠʞ со специального места в 

поле. Игрок или команда игроков, находящиеся в поле, стараются поймать ʯʠʞ с лёта. Если это удается, 

поймавшая сторона сменяет ту сторону, которая подбивала ʯʠʞ. Если поймать ʯʠʞ с лёта не удается, то, 

подняв его с земли, им стараются попасть в то место, откуда он был послан, либо в установленный в этом 

месте предмет – например, доску. В этом случае попавший также сменяет подбивавшего, либо, при игре 

двумя командами, команды меняются ролями. В ходе игры также ведется подсчет очков (ʛʠʣ), начисляемых 

за удачные игровые действия. 

 

Сахаров (1841 (1990)) 

ʏʠʞʠʢ* /чиж кладут в клетку – нарисованный мелом на полу четырехугольник, водящий выбивает чиж из 

клетки, а игроки стараются на лету забить его обратно/ – С. 164 

 

 С.С. (1843) 
ɹʫʡ* /ʢʦʨʦʚʢʫ ʠʟ ʢʦʩʪʠ ʦʪʙʠʚʘʶʪ ʦʪ ʩʫʯʢʘ (ʧʣʘʰʢʠ); ʙʴʶʱʠʝ ʠʛʨʦʢʠ ʙʝʛʫʪ ʩ ʦʜʥʦʛʦ ʢʦʥʮʘ ʧʦʣʷ ʥʘ 
ʜʨʫʛʦʡ/ ï ʉ. 149ï151. 
 

 Терещенко (1848) 

ʊʶʟʠʢ*** – С. 23–24 

ɺʦʨʦʙʴʠ* – С. 53 

ʏʠʞ ʠʣʠ ʯʠʞʠʢ*  /+ II–1/ – С. 57–58 

ʎʫʨʢʘ /две игры: II–4в и II–2/ – С. 66–67 

 

Всеславин (1863) 

ʏʠʞʠʢ* – С. 931 

 

Петухов (1863) 



ʏʠʞʠʢ* /один отбивает чиж, остальные ловят/ – С. 17–18 

 

Крачковский (1869) 

ʀʛʨʘ ʚ ʮʫʨʢʠ* – С. 195–197 

 

Голышев (1873) 

ʀʛʨʘ ʰʘʨʦʤ – С. 2–3. 

 

Кудрявцев (1871) 

ɺ ʯʠʞ* – С. 23–24 

 

Ефименко (1878) 

ʀʛʨʘ ʠʟ-ʟʘ ʧʦʧʘ (ɺ ʧʦʧʘ)* /+ I–4б/ – С. 154 

 

Описание игрушек… (1886) 

ʐʠʣʴʮʦʤ* – С. 661–662 

 

К.Г. (1886) 

ɺ ʤʷʯ ʠʣʠ ʰʘʨʠʢ-3* /один отбивает мяч лаптой, остальные ловят, стараются попасть мячом в лапту/ – С. 4 

ɺ ʢʦʣʳʰʝʢ /один подбивает мяч дощечкой-рычагом, остальные ловят/ – С. 3 

 

Исаевич (1887) 

ʎʫʨʢʘ – С 473–474 

 

Иванов (1889) 

ʇʨʦʩʪʘʷ ʮʫʨʢʘ* – С. 16–17 

ɺʳʢʠʜʥʘʷ ʮʫʨʢʘ (ʏʠʞ)* /один подбивает чиж, остальные ловят/ – С. 17–18 

ɼʠʜʦʢ* – С. 25 

ʐʘʨ* – С. 26–26 

ʆʞʦʛ* – С. 26 

ɼʫʯʢʦʚʦʡ ʤʷʯ* (ɿʝʤʣʷʥʦʡ ʤʷʯ, ɺʳʩʦʢʠʡ ʜʫʙ) /мяч/ – С. 28 

 

Петров, Репников (1890) 

ʏʠʨʢʦʡ (ʑʠʣʴʮʦʤ) – С. 9–10 

 

Балов (1890) 

ʏʠʞʠʢ (ʏʫʚʠʣʴ) /играют двое, бьющий по чижу стоит в круге/ – С. 109–110 

 

Иваницкий (1890) 

ʏʠʨʛʘ (ʏʠʞʠʢ)* – С. 157 

ʇʳʞʠʢ (ʄʫʭʘ)* /+ I–4б/ – С. 158 

 

Беляев (1890) 

ʂʠʨʧʘ (ʐʠʣʝʮ)* – С. 427 

 

Довнар-Запольский (1891) 

ʎʫʨʢʠ* – С. 205–206 

 

Нечаев (1891) 

ɺ ʯʠʞ /без описания/ – С. 220 

 

Гашников (1891) 

ɺ ʯʠʞʠ* /+ II–1/ – С. 93 

 

П.И.П. (1891) 

ʐʠʣʝʮ /без описания/ – С. 863 

 

Ястребов (1894) 

ɼʳʩʷʪʦʨʦʮʢʘ ʮʫʨʢʘ (ʄʦʣʜʘʚʘʥʩʢʘ ʮʫʨʢʘ)* – С. 98–99 

 

Певин (1894) 

ʐʠʣʴʮʦʤ /без описания/ – С. 8 

 



Шустиков (1895) 

ʏʠʨʦʤ /без описания/ – С. 92 

 

Покровский (1895) 

ɺ ʩʪʦʣʙ* /один игрок бросает мяч, остальные ловят и стараются попасть им в столб/ – С. 242 

ʇʦʧʘʜʘʣʢʘ (ɿʝʤʣʷʥʘʷ ʣʘʧʪʘ)* /один игрок подбивает мяч, остальные ловят; поднятым с земли мячом 

попадают в лежащую на земле биту/ – С. 262 

ʉʦʣʦʚʝʡ (ɺʦʨʦʙʝʡ, ɻʘʣʦʯʢʘ, ɻʦʨʦʙʝʮ, ʉʦʨʦʢʘ, ɼʫʢʦ, ɿʝʤʣʷʥʦʡ ʤʷʯ, ɺʳʩʦʢʠʡ ʜʫʙ, ʍʣʦʧʪʦʡ, 
ɿʜʦʨʦʚʢʘ, ʋ ʢʦʣʳʰʢʘ, ɿʜʦʨʦʚʢʘ ʩ ʢʦʣʳʰʢʦʤ, ʏʠʢʣʝʮ, ɺ ʢʦʣʳʰʝʢ)* /мяч подбрасывается при помощи 

дощечки-рычага; один подбрасывает, остальные ловят/ – С. 267–268 

ʏʝʨʝʟ ʢʦʣ (ɹʫʡ, ʊʦʥʢʘ, ʊʨʦʥʢʘ, ʊʦʥʢʦʰʘʨ, ʐʘʨ ʩ ʧʝʨʝʢʣʘʜʦʤ, ʂʦʥʜʘ, ʏʝʢʦʥʯʠʢʠ)* /+ I–4б; игроки 

бросают палки за черту, водящий попадает шаром в брошенные палки игроков или в черту/ – С. 286–287 

ʇʘʣʢʘ-ʝʟʜʘ* (ʀʛʦʣʢʘ) /участвуют двое/ – С. 295–296 

ʎʫʨʢʠ* – С. 296–297 

ʂʣʝʧʴʷ (ʂʣʝʧʢʠ, ɹʘʙʢʠ)* /участвуют двое/ – С. 297 

ʏʠʞ (ʏʠʣʠʢ, ʐʠʣʝʮ, ʉʢʘʯʢʠ, ʂʣʝʧʘ, ɾʫʣʠʢ, ʎʫʨʢʘ, ʇʦʪʠʛ)* – С. 297–300 

ʏʠʞ ʩ ʤʘʪʢʘʤʠ* – С. 300–301 

ʏʠʞ ʩ ʥʘʙʠʚʱʠʢʦʤ* /+ II–2; набирать штрафные очки и отыгрываться/ – С. 301–302 

ʂʣʝʧ ʩ ʚʳʙʦʨʥʳʤ* /+ II–2; набирать штрафные очки и отыгрываться/ – С. 302–303 

ʂʣʠʥ* – С. 303 

ʂʣʠʥ ʩ ʙʘʙʦʡ (ɺ ʙʘʙʫ, ʉʦʰʢʘ)* – С. 303–304 

ɼʞʶʣʴ* – С. 309 

ʇʦʧʢʦʤ* /+ I–4б; игроки сбивают палками попка, водящий попадает попком по жерди, от которой начинают 

бить игроки/ – С. 310–311 

ʂʦʨʝʣʢʘ* /+ I–4б; водящий подает игрокам корелку, как мяч, попадает ею по жерди, от которой начинают 

бить игроки/ – С. 311–312 

ɹʘʙʦʡ (ɺ ʦʜʥʫ ʨʶʰʢʫ)* /+ I–4б; водящий попадает бабой по доске/ – С. 312 

 

Никифоровский (1897) 

ʏʠʞʠʢ-ʥʝʤʝʮ* – С. 28 

 

 Тихомиров (1901) 

ʏʠʞʠʢ (ʏʝʚʝʣʴ, ʏʶʚʠʣʴ) /без описания/ – С. 104 

 

П.П. (1902) 

ɺ ʮʫʨʢʳ /без описания/ – С. 407 

 

Романов (1912) 

ɺ ʧʝʨʝʛʦʥʘ* /водящие должны попасть чижом в чучело бабы/ – С. 578 

ɺ ʮʫʨʢʠ* /играют двое/ – С. 579 

ɺ ʯʠʞʠʢʘ* /играют двое/ – С. 580 

 

 

I–4г (ʂʘʯʘʣʦ) 
 

ʆʙʱʝʝ ʦʧʠʩʘʥʠʝ: Участники делятся на две команды. Члены команд перегоняют палками мяч или 

деревянный диск по оговоренному пространству – например, вдоль улицы. Команды переходят туда, куда 

откатился перегоняемый предмет. Цель – наступая, как можно дальше оттеснить команду-противника от 

условного центра. 

 

Лозинский (1860) 

ʂʘʯʘʣʦ – С. 508–509 

 

Крачковский (1869) 

ʂʘʮʸʣʢʘ – С. 200 

 

Щукин (1869) 

ɹʝʟ ʥʘʟʚʘʥʠʷ [ɻʦʥʷʪʴ ʰʘʨ ʢʣʶʯʢʘʤʠ; ɻʦʥʷʪʴ ʤʷʯ ʥʦʛʘʤʠ]* – С. 392 

 

Кудрявцев (1871) 

ʐʣʦʡ* /участвуют двое/ – С. 27 

 



Иванов (1889) 

ʉʦʣʦʜʶʯʢʘ*– С. 13 

ɿʘʛʦʥʶʯʢʘ* – С. 13 

ɻʠʣʘ (ɻʝʣʣʘ)* – С. 13–14  

 

Петров, Репников (1890) 

ʅʘ ʫʥʦʩ /две команды, каждая стремится унести мяч в свою сторону/ – С. 9 

 

Иваницкий (1890) 

ɺ ʤʷʯ /загнать мяч за черту со стороны противников/ – С. 160 

 

Покровский (1895) 

ʇʨʦʯʠʢʠ (ɼʫʙʠʥʢʠ, ʃʳʞʢʠ, ʂʠʶʰʢʠ, ʋʛʦʥ, ʉʫʯʢʘ, ɺ ʢʦʥʮʳ, ʋʛʦʥʳʰʢʠ, ɻʦʥʢʘ, ɻʠʣʘ, ʇʦʜ ʩʚʦʡ, 

ʉʚʠʥʢʘ, ʇʦʛʦʥʷ, ɺ ʟʘʛʦʥ)* – С. 278–281 

 

Можаровский (1898) 

ɺ ʧʘʥʩʢʠʡ ʧʝʨʝʤʝʪ /+ I–4ж/ – С. 439 

 

Шейн (1902) 

ʂʘʪʘʥʴʝ ʢʫʣʠ* – С. 204–205 

 

Добровольский  (1903) 

ɽʣʘ* – С. 495 

 

Романов (1912) 

ɺ ʢʦʟʣʠʥʳʡ ʨʦʛ* – С. 580 

ɺ ʙʫʣʫͥ* /одна команда старается выгнать предмет из города, другая – загнать в город/ – С. 580–581 

 

Виноградов (1910–1930 (2009)) 

ɺ ʢʣʶʯʢʫ* – С. 636–637 

 

 

I–4д (ɻʦʨʦʜʢʠ) 
 

ʆʙʱʝʝ ʦʧʠʩʘʥʠʝ: Участники делятся на две команды. Каждой из команд достается свой ʛʦʨʦʜʦʢ – 

очерченный на земле квадрат или круг. Сначала члены одной команды по очереди выбивают из своего 

ʛʦʨʦʜʢʘ группу деревянных палочек (ʨʶʭʠ, ʯʫʰʢʠ, ʩʢʨʘʢʣʠ и др.) при помощи палок-бит. Биты остаются 

лежать там, куда они упали. После того как у членов первой команды в руках не остается ни одной биты, 

члены второй команды также стараются выбить палочки из своего городка. Если вторая команда потратила 

все свои биты, но в ее городке остались не выбитые палочки, вновь начинает бить первая команда, и т.д. 

Побеждает та команда, которой удалось наименьшим числом ударов выбить палочки из своего городка. 

Проигравшие возят победителей на спине. 

 

 Терещенко (1848) 

ʏʫʰʢʠ* – С. 56–57 

ʉʢʨʘʛʣʠ – С. 64–65 

ʂʝʛʣʠ* – С. 65–66 

ɻʦʨʦʜʢʠ /три игры: I–4д, II–1 и II–3/ – С. 69–71 

ʂʨʝʛʣʠ* – С. 71–72 

 

Игры у поселян… (1853) 

ɺ ʛʦʨʦʜʢʠ* – С. 45 

 

Петров (1863) 

ʈʶʭʠ /описаны фигуры из рюх/ – С. 395–396 

 

Всеславин (1863) 

ɻʦʨʦʜʢʠ* – С. 930 

 

Петухов (1863) 

ɻʦʨʦʜʢʠ* – С. 21–23 

 



Крачковский (1869) 

ɻʦʨʦʜʢʠ /без описания/ – С. 201 

ʂʝʛʣʠ /без описания/ – С. 201 

 

Щукин (1869) 

ʀʛʨʘ ʚ ʛʦʨʦʜʢʠ /без описания/ – С. 396 

 

Кудрявцев (1871) 

ɺ ʯʫʰʢʠ* /описаны фигуры из чушек/ – С. 22–23 

 

Чубинский (1872) 

ʉʢʨʘʢʣʠ* /играют двое/ – С. 97–98 

 

Ефименко (1878) 

ʀʛʨʘ ʚ ʨʶʭʠ* /команды меняются местами/ – С. 154–155 

 

К.Г. (1886) 

ɺ ʢʝʛʣʠ /без описания/ – С. 4 

ɺ ʛʦʨʦʜʢʠ* – С. 4 

 

Описание игрушек… (1886) 

ɺ ʨʶʭʠ* – С. 645–646 

 

Исаевич (1887) 

ʉʢʨʘʢʣʠ – С. 478 

 

Иванов (1889) 

ʉʢʨʘʢʣʠ* – С. 23 

ʂʣʝʪʢʠ* /команды меняются местами/ – С. 24 

 

Петров, Репников (1890) 

ʈʶʭʠ* – С. 3–4 

 

Балов (1890) 

ɻʦʨʦʜʢʠ /без описания/ – С. 111 

 

Иваницкий (1890) 

ɻʦʨʦʜʢʠ* – С. 157–158 

 

Беляев (1890) 

ʈʶʭʠ /без описания/ – С. 439 

 

Нечаев (1891) 

ɺ ʯʫʰʢʠ /без описания/ – С. 220 

 

Гашников (1891) 

ɺ ʯʫʰʢʠ – С. 93 – 94 

 

П.И.П. (1891) 

ʆ ʩʙʦʨʘʭ* – С. 863–864 

 

Певин (1894) 

ʆ ʩʙʦʨʘʭ /без описания/ – С. 8 

 

Шустиков (1895) 

ɻʦʨʦʜʢʠ* – С. 93. 

 

Покровский (1895) 

ɻʦʨʦʜʢʠ (ɽʟʜʳ) /+ II–2; без команд, игроки по очереди сбивают рюху/ – С. 312–313 

ʈʶʭʠ (ʏʫʭʠ, ʏʫʰʢʠ, ɻʦʨʦʜʢʠ, ɻʦʨʦʜʠʥʳ, ɼʝʨʝʚʷʥʥʳʝ ʙʘʙʢʠ, ʇʦʨʦʩʷʪʘ, ʂʝʛʣʠ, ʉʢʨʘʢʣʠ, ʂʣʝʪʢʠ)* – 

С. 313–317 

ʉʪʨʦʧʠʣʳ* – С. 318 

 



Никифоровский (1897) 

ʈʶʭʠ – С. 37–38 

 

 Демидович (1898) 

ʉʦʣʜʘʪʳ – С. 459 

 

Шейн (1902) 

ɺ ʢʝʛʣʠ* – С. 196–197 

ɺ ʢʘʨʦʛʣʠ* – С. 204 

ɻʦʨʦʜʢʠ* /два игрока/ – С. 209–210 

 

П.П. (1902) 

ʉʢʨʘʢʣʠ /без описания/ – С. 407 

 

Цейтлин (1911) 

ʈʶʭʠ /без описания/ – С. 14 

 

Романов (1912) 

ɺ ʢʨʵʛʣʳ* – С. 577 

ʂʨʝʛʣʠ* – С. 578 

 

 

I–4е (ʂʨʫʛʣʳʤ ʛʦʨʦʜʦʤ (ɺʳʰʠʙʘʣʳ)) 
 

ʆʙʱʝʝ ʦʧʠʩʘʥʠʝ: Участники делятся на две команды. Одна из команд находится в ʛʦʨʦʜʝ – специально 

очерченном пространстве, за пределы которого нельзя выходить. Члены второй команды по очереди 

бросают мячом в членов первой команды, стараясь их выбить. Члены первой команды имеют право поймать 

мяч с лёта – в этом случае команды меняются ролями. Иногда игра осложняется тем, что выбивающая 

команда прячет мяч от выбиваемой – не ясно, с какой стороны угроза. 

 

Сементовский (1843) 

ɺ ʛʦʨʦʜʢʘ /без описания/ – С. 15 

 

 Терещенко (1848) 

ɻʦʨʦʜʢʠ ʤʷʯʦʤ – C. 51–52 

 

Петров (1863) 

ʂʨʫʛʣʳʤ ʛʦʨʦʜʦʤ* – С. 397–398 

 

Петухов (1863) 

ʀʟ-ʟʘ ʯʝʨʪʳ* /или I–4в/ – С. 23 

 

Крачковский (1869) 

ʄʵʪʘ /без описания/ – С. 201 

 

Кудрявцев (1871) 

ɺ ʢʦʙʳʣʢʫ* – С. 11 

ɺ ʢʨʫʛ* /выбивать одного/ – С. 11–12 

 

К.Г. (1886) 

ɺ ʤʷʯ ʠʣʠ ʰʘʨʠʢ-2* [ɿʘʡʯʠʢ] /выбивать одного/ – С. 4 

 

Описание игрушек… (1886) 

ʂʨʫʛʣʳʤ ʛʦʨʦʜʦʤ /без описания/ – С. 671 

 

Куликовский (1888) 

ʂʨʫʛʣʳʡ ʛʦʨʦʜ* – С. 710 

 

Иванов (1889) 

ɻʦʨʦʜʦʢ (ɻʦʨʦʜʢʦʚʳʡ ʤʷʯ)* – С. 30 

ʄʘʩʣʦʚʦʡ ʤʷʯ* /две команды выбивают друг друга/ – С. 33 

 



Петров, Репников (1890) 

ʂʨʫʛʣʳʤ ʛʦʨʦʜʦʤ* – С. 5 

 

Иваницкий (1890) 

ʀʛʨʘ ʦʞʠʢʦʤ* – C. 161 

 

Беляев (1890) 

ʂʠʩʣʳʡ ʛʦʨʦʜ* /выбивать одного/ – С. 417 

 

Ястребов (1894) 

ɺ ʤʘʩʣʦ, (ʄʝʪʘ, ʄʳʪʳ, ʄʦʩʢʘʣʴ) /без описания/ – С. 106 

ɼʮʳʨʢʘʣʘʥ /без описания/ – С. 106 

 

Певин (1894) 

ʂʠʩʣʳʤ ʛʦʨʦʜʦʤ /без описания/ – С. 8 

 

Шустиков (1895) 

ɺʦ-ʢʨʫʛʘʭ* – С 98–99 

 

Покровский (1895) 

ɿʘʡʯʠʢ (ʆʜʠʥ ʚ ʢʨʫʛʫ, ʂʨʫʛ ʠ ʢʨʫʞʦʢ)* /вышибать одного игрока/ – С. 245–246 

ʄʘʩʣʦ* – С. 243–244 

ɺ ʥʦʛʫ* – С. 244 

ʉʘʣʦ* – С. 244–245 

ɻʦʨʦʜʦʢ (ʅʝʤʘʷ ʣʘʧʪʘ, ʃʘʧʪʘ ʢʨʫʛʦʚʘʷ, ʂʨʫʛʣʳʡ ʛʦʨʦʜ, ʂʨʫʛʦʚʦʡ ʤʷʯ, ʂʨʫʛ, ɺʟʷʪʠʝ ʢʨʝʧʦʩʪʠ, 

ʆʯʝʨʝʜʴ, ʊʫʯʘ, ɿʝʨʢʘʣʦʤ, ʉʘʣʦʤ, ʏʝʨʪʦʡ, ʂʨʫʛ, ʇʦ ʟʘ ʢʨʫʛʫ, ʀʟ ʢʨʫʛʘ, ʇʦʣʦʚʠʥʘ ʢʨʫʛʦʤ, ʆ ʟʘʡʮʳ, 
ʇʦʪʘʡʥʦʡ, ʅʘ ʧʦ ʦʨʝʣʦ, ɾʠʛʘʣʦ, ʀʟ ʢʨʫʛʘ ʤʷʯʦʤ, ʐʫʰʫʢʘʣʠ, ʊʢʘʯ)*  – С. 246–248 

ʂʦʟʝʣ* – С. 249–250 

ɺ ʟʘʜ* – С. 252 

 

Можаровский (1898) 

ɺ ʧʘʥʩʢʠʡ ʧʝʨʝʤʝʪ /выбивания нет, команды ловят мяч/ – С. 439 

ʀʟ-ʟʘ ʫʛʣʘ ʚʦʥ* – С. 439–440 

 

П.П. (1902) 

ʄʵʪʘ* – С. 401 

ʂʨʫʛʦʚʳʡ* – С. 402–403 

ʉʝʨʝʜʳʥʢʘ /команда выбивает одного/ – С. 403 

 

Романов (1912) 

ʄʝʪʘ /без описания/ – С. 575 

ɺ ʢʠʩʪʝʥʷ* – С. 577  

 

 

 

Игры класса II 
 

 

II–1 (ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʝ) 
 

ʆʙʱʝʝ ʦʧʠʩʘʥʠʝ: В ходе игр-упражнений игроки по очереди выполняют ряд сложных манипуляций с 

инвентарем (ʬʠʛʫʨ). Игрок, не сумевший выполнить очередное упражнение из последовательности, 

уступает очередь следующему игроку и ждет случая возобновить упражнения после того, как ошибутся и 

пропустят свою очередь остальные игроки. Победившим считается игрок, сумевший первым выполнить всю 

череду упражнений до конца или набрать наибольшее число очков и наименьшее – штрафных очков. 

 

Сахаров (1841 (1990)) 

ʂʘʤʫʰʢʠ – С. 159–162 

ʉʚʘʡʢʘ – С. 169–170 

 

Сементовский (1843) 

ɺ ʩʪʝʥʢʫ /без описания/ – С. 15 



 

 Терещенко (1848) 

ʂʘʤʝʰʢʠ (ʂʨʝʡʤʝʰʢʠ)* – С. 41–42 

ʉʚʘʡʢʘ* – С. 54–55 

ʅʦʞʠʢ* – С. 55–56 

ʏʠʞ ʠʣʠ ʯʠʞʠʢ* /+ I–4в/ – С. 57–58 

ʈʘʡ* /ножик; передвигать щепки по ямкам/ – С. 67–68 

ɻʦʨʦʜʢʠ /три игры: I–4д, II–1 и II–3; передвигать крючки по сучкам/ – С. 69–71 

 

Забелин (1855)  

ʉʚʘʡʢʘ (ʊʳʯʢʘ) – С. 293 

 

Петров (1863) 

ʀʛʨʘ ʚ ʢʘʤʝʰʢʠ – С. 243 

ʀʛʨʘ ʤʷʯʠʢʦʤ ʚ ʩʪʝʥʢʠ* – С. 733–734 

ʂʣʘʩʩʳ* – С. 1109 

 

Петухов (1863) 

ɺ ʧʨʠʩʪʝʥ* /мяч об стену/ – С. 23–24 

ʀʟ-ʟʘ ʣʘʧʳ* /свайка/ – С. 24–25  

ɺ-ʧʨʠʪʳʢʘ* /свайка/ – С. 25  

ɺ ʯʠʢʘ-ʣʘʧʫ* /свайка/ – С. 25 

 

Бессонов (1868) 

ʂʘʤʫʰʢʠ /без описания/ – С. 215–216 

ʉʚʘʡʢʘ /без описания/ – С. 215–216 

 

Крачковский (1869) 

ʀʛʨʘ ʚ ʢʨʝʡʤʦʣʠ ʠʣʠ ʚ ʢʘʤʝʰʢʠ – С. 197–198. 

ʉʚʘʡʢʘ /без описания/ – С. 201 

 

Щукин (1869) 

ʉʚʘʡʢʘ – С. 396 

 

Кудрявцев (1871) 

ɺ ʩʪʝʥʢʫ* /мяч об стену/ – С. 9 

ɺ ʩʚʘʡʢʫ* – С. 28–30 

ɺ ʛʦʣʳʰʢʠ (ɻʘʣʴʢʠ, ʃʝʜʝʰʢʠ)* /= «Пять камешков»/ – С. 30–31 

 

Чубинский (1877) 

В неба  /+ II–2: бросать нож, передвигать ʢʣʶʯʢʠ по сучкам/ – С.  41 

 

К.Г. (1886) 

ɺ ʩʚʘʡʢʫ – С. 3 

ɺ ʘʢʘʜʝʤʠʶ /= «Классики»/ – С. 4 

ɺ ʯʝʨʝʧʢʠ /= «Пять камешков», черепки/ – С. 4–5 

 

Описание игрушек… (1886) 

ʉʚʘʡʢʦʡ* – С. 655 

 

Исаевич (1887) 

ɹʘʨʘʥ /мяч об стену/ – С. 462 

ʉʪʠʥʢʘ ˉ1 /мяч об стену/ – С. 462 

ʉʪʠʥʢʘ ˉ 2 /мяч об стену/ – С. 462–463 

ʐʚʘʡʢʘ /= ʉʚʘʡʢʘ/ – С. 472 

ʐʚʘʡʢʘ ʩ ʮʫʨʢʦʶ – С. 472 

ʐʢʦʣʫʙ (ɻʝʥ-ʛʝʥ)*** /бросать нож (ʢʦʣʦʜʘʯ) с разных частей тела/ – С. 474 

 

Куликовский (1888) 

ʂʦʥʳ* /= «Пять камешков»/ – С. 716–717 

ɼʠʜʢʠ* /= «Пять камешков»/ – С. 717 

ʃʦʙʘʯ /+ II–2; ловить спички тыльной стороной ладони, вытаскивать из кучи не тревожа остальные/ – С. 
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Иванов (1889) 

ɹʣʫʜ*** /+ I–1а; трижды попать палкой в ʷʨʦʯʝʢ – канавку/ – С. 27 

ʉʪʝʥʢʠ (ʉʪʝʥʢʦʚʦʡ ʤʷʯ)* /мяч об стену/ – С. 31–33 

ʂʦʟʘʯʢʠ* /прутики/ – С. 38–39 

ʉʣʠʰʢʠ* /= «Пять камешков», черепки/ – С. 39 

ʂʨʝʡʤʘʰʢʠ (ʂʨʝʡʤʫʭʠ)*** /= «Пять камешков», черепки/ – С. 39–40 

ʈʘʡ ʩ ʧʝʢʣʦʤ* /+ II–4; бросать нож, передвигать щепку по ряду ямок от ʧʝʢʣʘ до ʨʘʷ/ – С. 34–35 

ɾʘʙʢʘ* /+ II–4; бросать нож, передвегать палочку-жабку по ряду ямок/ – С. 35–36 

ʂʠʮʷ (ʈʝʟʢʠ)* /+ II–4; бросать нож, по результатам отрезать от бруска земли или делать зарубки на палочке/ 

– С. 36 

ʄʝʩʷʮ* /+ II–4; бросать нож, передвигать палочку по ряду ямок/ – С. 36 

ʈʘʡ* /+ II–4; бросать жребий, передвигать палочку по ряду ямок от ʢʨʝʥʠʮʳ до ʨʘʷ/ – С. 37 

 

Петров, Репников (1890) 

ʀʛʨʘ ʚ ʢʘʤʝʰʢʠ – С. 2 

ʀʛʨʘ ʤʷʯʠʢʦʤ ʚ ʩʪʝʥʢʠ – С. 6–7 

ʂʣʘʩʩʳ – С. 8 

 

Балов (1890) 

ʉʚʘʡʢʘ – С. 111 

ʂʘʤʫʰʢʠ – С. 112–113 

 

Иваницкий (1890) 

В мачок* /бросать ножик с разных частей тела/ – С. 158–159 

 

Беляев (1890) 

ʂʦʥʳ /без описания/ – С. 451 

ɼʠʜʢʠ /без описания/ – С. 451 

 

Гашников (1891) 

ɺ ʯʠʞʠ* /+ I–4в/ – С. 93 

 

П.И.П. (1891) 

ʂʣʘʩʩʳ* – С. 864 

ʉʚʘʷ* – С. 864 

 

Ястребов (1894) 

ɺ ʢʨʘʩʦʢ* /= ʇʷʪʴ ʢʘʤʝʰʢʦʚ, с цветами/ – С. 94 

ɺ ʢʣʘʩʩʳ /мяч об стену, сложность увеличивается не из-за фигур, а из-за дальности стены от бросающего/ – 

С. 95–96 

ɹʦʨʦʟʜʝʥʴʢʘ /недостаточное описание/ – С. 101 

ɺ ʢʘʤʠʥʮʠ /без описания/ – С. 106  

 

Покровский (1895) 

ʎʘʨʠ (ʎʘʨʩʪʚʘ, ʂʦʪʣʳ, ʂʣʘʩʩʳ)* – С. 125–127 

ɺʳʭʦʜʳ (ɺʳʭʦʜʮʳ, ɺʳʚʦʜʳ, ʉʪʝʥʢʘ ʦʙ ʩʪʝʥʢʫ, ʇʨʠʩʪʝʥʢʠ, ʈʘʩʧʠʥʫʰʢʘ)* /мяч об стену/ – С. 239–

241 

ʉʚʘʡʢʘ* – С. 226–229 

ʅʦʞʠʢʠ* – С. 229–232 

ʂʦʪʣʳ /выбивать шары из клеток/ – С. 275 

ʂʘʤʝʰʢʠ* – С. 341–346 

 

Зобнин (1896) 

ʀʤʘʪʴʩʷ ʤʷʯʠʢʦʤ* /2 игры: II–1 и II–2/ – С. 538–539 

 

Никифоровский (1897) 

ʂʣʘʩʩʳ – С. 28 

ɺ ʢʘʤʝʰʢʠ – С. 34–35 

 

Можаровский (1898) 

ɺ ʪʝʩ* /мяч об стену/ – С. 440–441 

 



 Демидович (1898) 

ʂʘʤʝʥʴʯʳʢʠ – С. 457–458 

ɼʦ ɺʠʣʴʥʳ ʝʜʫʮ /вбивать колышек в землю наименьшим числом ударов, продвигать свой колышек ближе 

к колышку-ɺʠʣʴʥʝ/ – С. 460 

 

Шейн (1902) 

ɺʠʣʴʥʘ* /забивать колышек, продвигаться ближе к ямке-ɺʠʣʴʥʝ/ – С. 202 

ɺ ʢʦʨʦʣʷ* /камешки/ – С. 215–216 

 

П.П. (1902) 

ʉʪʠʥʢʳ /мяч об стену/ – С. 404 

ɹʣʫʜʦʢ /броском втыкать колышек в землю/ – С. 406 

 

Тиханов (1904) 

ʂʘʤʫʰʢʠ (ʂʘʤʝʰʢʠ)*** – С. 186 

ʂʣʘʩʩʳ ʠʣʠ ɻʦʨʦʜʦʢ* /классики/ – С. 186–187 

ʅʦʞʠʯʝʢ* – С. 194 

ʉʚʘʡʢʘ /без описания/ – С. 196 

 

Цейтлин (1911) 

ʂʘʤʫʰʢʠ* – С. 9 

ʂʣʘʩʩʳ* – С. 13–14 

 

Романов (1912) 

ʆʪʜʝʣʳʚʘʪʴʩʷ* /мяч об стену/ – С. 575 

ɺ ʢʘʤʫʰʢʠ* – С. 585–586 

 

 

II–2 (ʧʨʦʩʪʦʝ ʩʦʩʪʷʟʘʥʠʝ) 
 

ʆʙʱʝʝ ʦʧʠʩʘʥʠʝ: Участники одновременно или по очереди подвергаются испытанию: как можно быстрее 

добежать, перепрыгнуть через препятствие, сохранить молчание, не засмеяться, как можно дальше 

забросить палку, устоять на ногах, отгадать загадку и т.д. Игрок (игроки), выдержавший испытание, 

считается победившим и чествуется, в то время как тот (те), кто его провалил, считается проигравшим и 

наказывается. Игроки могут как участвовать в состязании одновременно, так и испытывать друг друга по 

очереди. Состязание может быть: один на один, группа на группу, один против всех и все против всех. 

 

Сахаров (1841 (1990)) 

ʂʫʣʘʯʥʳʡ ʙʦʡ – С. 175–176 

ʏʝʪ-ʥʝʯʝʪ /+ II–4/ – С. 179 

ʏʝʪʢʠ /из рассыпанной кучи тянуть палочки, не тревожа остальные/ – С. 179–180 

ʇʝʨʚʝʥʯʠʢʠ*** /реакция/ – С. 159 

 

Сементовский (1843) 

ʂʘʰʠ /без описания/ – С. 15. 

 

 Терещенко (1848) 

ʇʝʨʝʛʦʥʢʘ (ɺʳʧʝʨʝʜʢʠ) /бежать неперегонки/ – С. 9 

ʆʨʝʰʝʢ /вытеснить противников с возвышения vs. устоять на возвышении/ – С. 24–25 

ʉʥʝʞʥʳʝ ʠʟʦʙʨʘʞʝʥʠʷ /разрушить vs. защитить снежные фигуры/ – С. 26 

ʄʷʯ ʦʙ ʟʝʤʣʶ ʠ ʦʙ ʩʪʝʥʫ /отбивать: кто дольше/ – С. 52 

ʉʢʦʧʝʨʜʠʥ (или ʉʢʦʧʝʨʜʠʚ) /запускать палки кувырком: кто дальше/ – С. 66 

ʉʢʣʷʧ /сбивать палками колышек/ – С. 65 

ʎʫʨʢʘ /две игры: II–4в и II–2/ – С. 66–67 

ʊʳʯʢʘ /бросать ножик, чтобы воткнулся острием в землю: кто больше раз/ – С. 68 

ʏʝʢʘʨʜʘ* /= «Слон»/ – С. 68–69 

ʇʨʠʩʪʝʥʦʢ (ʆʨʝʣ, ʆʨʣʠʢ) /две игры: II–4 и II–2; отбивать цурку: кто дальше/ – С. 75 

ʇʝʨʝʪʷʛʠʚʘʥʠʝ ʚʝʨʝʚʢʦʡ – С. 77 

ʃʦʤʢʘ ʧʨʷʥʠʢʦʚ – С. 79–80 

ɹʦʨʴʙʘ – С. 80–81 

ʂʫʣʘʯʥʳʡ ʙʦʡ (ʆʜʠʥ ʥʘ ʦʜʠʥ, ʉʪʝʥʢʘ ʥʘ ʩʪʝʥʢʫ, ʉʚʘʣʢʦʡ) – С. 81–83 

ʂʨʫʞʦʢ /не дать упасть деревянному кружку/ – С. 93 



ʈʝʢʨʫʪʩʢʠʡ ʥʘʙʦʨ /угадывать напарника/ – С. 99–101 

ʉʠʥʦʥʠʤ /угадывать слово/ – С. 105 

ʂʫʭʥʷ /не засмеяться/ – С. 105–106 

ɺʝʩʴ ʪʫʘʣʝʪ** /успеть отозваться, успеть занять место/ – С. 106–107 

ɸʟʙʫʢʘ** /отвечать быстро, продолжать последовательность/ – С. 111–112 

ʄʦʣʯʘʥʠʝ  /два варианта: 1) отвечать на вопросы жестами, 2) не засмеяться/ – С. 112 

ʇʨʦʰʢʦʣʠʪʴ /не говорить да и нет/ – С. 113 

ɺʦʪ ʤʦʷ ʢʦʨʟʠʥʘ  /отвечать быстро, продолжать последовательность/ – С. 113 

ʇʝʨʯʘʪʢʦʡ ʠʛʨʘʪʴ /отвечать быстро, продолжать последовательность/ – С. 115 

ɼʦʨʦʞʥʳʝ /отзываться на игровое имя/ – С. 115–116 

ʇʨʦʜʘʞʘ ʤʝʩʪʘ /отвечать игровым именем, не засмеяться/ – С. 119–120 

 

Маркевич (1860) 

ʂʫʣʘʯʥʳʡ ʙʦʡ – С. 76–77. 

 

Петухов (1863) 

ʉʠʣʝʥ-ʚʦʣʝʥ ʥʘ ʛʦʨʦʜʫ ʩʪʦʠʪ* /= «Царь горы»/ – С. 17 

ʐʘʭʘʨʜʘ** /= «Слон»/ – С. 19–20 

 

Кривошапкин (1865) 

ɺʦʡʥʦʡ* /успеть сесть на стул/ – С. 46 

 

Крачковский (1869) 

ʀʛʨʘ ʚ ʢʦʟʣʘ* /попасть палкой в палку/ – С. 198 

ɹʣʫʜʝʥʴ /вбивать в землю деревянный гвоздь/ – С. 198–199 

ʂʨʫʧʥʠʢ /прыжки/ – С. 200 

ɺ ʷʱʘʨʘ*** /+ II–7а; не засмеяться/ – С. 206 

ɹʦʨʴʙʘ /без описания/ – С. 201 

 

Шейн (1870) 

ʇʝʨʚʝʥʯʠʢʠ*** /реакция/ – С. 81–82 

 

Кудрявцев (1871) 

ɺ ʢʫʯʢʫ /прыжки/ – С. 12 

ʉ ʛʦʨʦʜʫ ʜʦʣʦʡ!* /= «Царь горы»/ – С. 12 

ɺ ʯʝʭʘʨʜʫ* /= «Слон»/ – С. 21  

ɺ ʤʦʣʯʘʥʢʫ /не засмеяться/ – С. 33 

ʀʛʨʘ ʚ ʢʨʘʩʢʠ (ɺ ʘʥʛʝʣʘ ʠ ʯʝʨʪʘ)** /+ I–2в: не засмеяться, перетягиваться на палке/ – С. 33–34. 

çʏʝʨʥʦʛʦè ʠ çʙʝʣʦʛʦè ʥʝ ʛʦʚʦʨʠʪʴ, çʜʘè ʠ çʥʝʪè ʥʝ ʧʦʚʪʦʨʷʪʴ /адекватно отвечать, не произносить 

запрещенных слов/ – С. 34–35 

ɺ ʩʝʯʢʫ*** /сделать условленное количество засечек, не считая / – С. 35–36 

ɺ ʙʫʢʚʳ /угадывать: а) название города по начальной букве, б) слово по буквам, переставленным местами, 

в) каких букв больше на выбранной наугад строке из книги/ – С. 36 

ɺ ʢʣʝʪʢʫ /= «Крестики-нолики»/ – С. 37 

ɺ ʪʨʫʙʦʯʠʩʪʳ /угадывать в какой руке, вести счет/ – С. 37 

 

Чубинский (1872) 

ʉʢʣʷʧ* /или I–4б: сбивать колышки палками/ – С. 98 

ʃʷʩʢʘʚʮi (ʃʘʩʦʯʢʘ)* /реакция/ – С. 103 

ʐʘʛʘʨʜʘʡ (ʏʘʛʘʨʜʘ) /две игры: 1) = «Слон», 2) прыжки/ – С. 103–104 

 

Чубинский (1877) 

ʐʘʧʦʰʥʠʢ (ʐʘʧʦʰʢʠ) /или I–4б: шкабать палки, попадать палками в шапку/ – С. 41 

ɺ ʥʝʙʘ  /или II–1: бросать нож, передвигать ключки по сучкам/ – С.  41 

ʂʘʰʘ* /ловить отбитый мяч/ – С. 43–44 

ʉʚʠʥʷ* /+ I–4а/ – С. 44 

ɿʚʦʥ* /вырваться из круга/ – С. 87–88 

 

Казанские народные… (1877) 

ʈʝʢʨʫʪʳ* /+ II–5/ – С. 334–335 

 

К.Г. (1886) 

ɺ ʟʘʛʘʜʢʠ /загадывать и отгадывать загадки/ – С. 4 



ɺ ʪʨʫʙʦʯʠʩʪ /угадывать, в какой руке/ – С. 4 

ɺ ʤʷʯ ʠʣʠ ʰʘʨʠʢ-5 (ʀʛʨʘ ʚ ʩʪʘʨʦʩʪʫ)* /ловить мяч, попадать им в игроков/ – С. 4–5 

 

Описание игрушек... (1886) 

ɺ ʧʝʨʝʝʟʜʢʠ* /отбивать и ловить мяч; 2 варианта/ – С. 654–655 

ɻʦʨʦʜʢʠ / бросать палку, выбивать рюху из ямки/ – С. 662 

ɺ ʧʝʨʝʛʦʥʢʫ /бегать наперегонки/ – С. 671 

 

Исаевич (1887) 

ʂʘʰʘ /ловить отбитый мяч/ – С. 461  

ɼʘʨʦʚʠʱʝ* /ударить по палке противника/ – С. 472 

ɻʦʣʳʡ ʫ ʛʦʣʦʛʦ /бросать палки/ – С. 475 

ʐʘʧʫʯʢʘ /шкопыртать палки/ – С. 475 

ʐʘʣʘʭʚʘ /шкопыртать палки/ – С. 476 

ʐʢʘʨʝʙʝʨʪ /шкопыртать палки/ – С. 476 

ʇʘʣʦʯʢʠ (ʂʦʨʦʣʠ) /вытаскивать из кучи, не тревожа остальные/ – С. 478 

ʇʝʨʝʚʦʟʠʪʴ ʙʘʙʫ /+ II–6; = «печь блинчики» на воде/ – С. 479 

 

Куликовский (1888) 

ʉʣʝʧʘʷ ʙʘʙʘ* /загнать палку за ʩʣʝʧʫʶ ʙʘʙʫ (полено), попасть палкой в ʩʣʝʧʫʶ ʙʘʙʫ/ – С. 710 

ʃʦʙʘʯ /+ II–1; ловить спички тыльной стороной ладони, вытаскивать из кучи, не тревожа остальные/ – С. 
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ʃʘʜʦʰʢʠ /бить в ладоши без промаха/ – С. 717–718 

ɹʘʙʢʘ /загадывать и отгадывать загадки/ – С. 718 

 

Иванов (1889) 

ʇʣʘʟ* /шкопыртать палки, попадать палкой в цель/ – С. 18–20 

ʐʢʦʧʳʨʪʴ (ʅʷʤʢʘʣʦ, ʐʢʦʧʳʨʪʘ, ʐʢʘʨʜʘ)** /шкопыртать палки: кто дальше/ – С. 20–21 

ɺʳʚʳʨʪʳʥʴ* /попадать палкой в цель/ – С. 21 

ɺʦʣ* /шкопыртать палки, попадать палкой в цель/ – С. 21–22 

ɻʫʩʘʨʳ ʥʘ ʢʦʥʠ* /+ I–1в; перебрасываться мячом, сидя верхом на противниках/ – С. 31 

ʇʳʞ* /+ I–1а; состязание между командами: искать, отнимать предмет/ – С. 37–38 

ʂʦʣʦʢʦʣʴʯʠʢ* /два варианта: 1) + I–1в, вырваться из круга; 2) разорвать руки пары/ – С. 54  

ʉʤʝʭ (ʇʝʢʣʦ ʠ ʨʘʡ)** /+ I–2в; не засмеяться, перетягиваться на палке/ – С. 62–63 

ʊʘʨʘʥ /прыгать через человека/ – С. 66–67 

 

[Игры белорусов…] (1889) 

ʀʛʨʘ ʚ ʣʫʯ /+ I–1а; угадывать, у кого предмет/ – С. 2 

ʏʸʨʪ* /+ I–2в; не засмеяться, перетягиваться на палке/ – С. 2–3 

 

Деревенские игры белорусов…] (1889) 

ʏʸʨʪ* /+ I–2в; не засмеяться, перетягиваться на палке/ – С. 17 

 

Балов (1890) 

ɹʠʨʶʣʴʢʠ /без описания/ – С. 111–112 

ʊʷʥʫ ï ʧʦʪʷʥʫ /без описания/ – С. 111 

 

Иваницкий (1890) 

ʈʫʙʢʘ ʢ ʩʪʫʣʫ /разрубить топором колач/ – С. 69 

ʈʫʙʢʘ ʥʘ ʩʪʫʣʝ /разрубить топором стопку колачей/ – С. 69 

ɹʨʦʩʘʥʠʝ ʯʝʨʝʟ ʚʦʨʦʥʝʮ /бросать колач, 2 варианта/ – С. 69 

ɽʜʘ /съесть на спор/ – С. 69 

[ʉʦʩʪʷʟʘʥʠʝ ʙʦʨʮʦʚ] – С. 69 

[ʊʷʥʫʪʴʩʷ ʥʘ ʩʢʘʣʢʘʭ (ʢʘʪʢʘʭ)] – С. 69 

[ʊʷʥʫʪʴʩʷ ʥʘ ʧʘʣʴʮʘʭ] – С. 69 

[ʇʝʨʝʚʘʣʠʚʘʪʴ ʯʝʨʝʟ ʩʝʙʷ ʩʠʜʷʱʝʛʦ çʢʦʣʘʯʝʤè] – С. 69 

[ʇʦʜʥʠʤʘʪʴ ʩʪʫʣ] – С. 69 

[ʊʷʛʘʪʴʩʷ çʤʫʨʘʰʦʤè] – С. 69 

ɺ ʮʘʨʠ* /+ II–4/ – С. 159 

ʏʝʨʝʧ* /+ II–6; прыгать на доске/ – С. 159 

 

Беляев (1890) 

ɺ ʦʜʥʫ ʨʶʭʫ* – С. 417 



ʉʣʝʧʘʷ ʙʘʙʘ /без описания/ – С. 451 

 

Довнар-Запольский (1891) 

ʇʨʦʩʦ /адекватное реагирование/ – С. 204 

ʐʪʦ ʨʦʙʠʰʴ  /адекватное реагирование/ – С. 208 

 

Нечаев (1891) 

ɺ ɹʦʛʘ ʠ ʏʝʨʪʘ** /+ I–1е; смех/ – С. 218 

ʏʫʛʫʥʥʦʡ é /прыжки/ – С. 220 

 

П.И.П. (1891) 

ɺ ʦʜʥʫ ʨʶʭʫ /без описания/ – С. 863 

ʉʣʝʧʘʷ ʙʘʙʘ (ʐʘʙʦʨʜʘ) /без описания/ – С. 863 

 

Ястребов (1894) 

ʏʳʡ ʙʘʪʴʢʦ ʜʫʞʯʳʡ /перетягивание на палке/ – С. 93 

ɺ ʢʦʪʢʘ /бросать мяч на крышу и ловить/ – С. 96 

ɺ ʩʝʨʝʜʠʥʢʠ /+ II–4; бросать друг в друга мячом, отбиваться; 3 варианта/ – С. 96–97 

ɹʣʫʜ /бросать друг в друга колком и отбиваться/ – С. 97 

ʐʫʨʜʳ-ʙʫʨʜʳ (ʢʛʠʣʳ) /поочередно втыкать палочки в пересечения линий разделенного на 4 части 

четырехугольника; = «Крестики-нолики»/ – С. 99 

ɺ ʦʣiʡʥʠ /без описания/ – С. 106 

 

Шустиков (1895) 

ʀʛʨʳ ʚ ʷʡʮʘ /+ II–4; угадывать/ – С. 93–95 

ʄʦʢʨʫʰʘ** /смех/ – С. 95 

ɺ ʥʘʙʦʨ /угадывание пары/ – С. 88 

[ʇʠʥʘʪʴ/ʣʦʚʠʪʴ ʦʞʤʫʣʶ] /ловить с лета пучок сена/ – С. 100  

 

Покровский (1895) 

ʇʝʨʝʛʦʥʢʠ, ɺ ʟʘʧʫʩʢʠ /бегать/ – С. 101 

ʇʨʳʛʘʥʴʝ ʯʝʨʝʟ ʢʦʣ – С. 120–121 

ʉʪʫʧʘ /прыгать через сидящего, через кол/ – С. 121 

ʇʨʳʛʘʥʴʝ ʯʝʨʝʟ ʥʦʛʠ /две команды, прыгать кто дальше/ – С. 121 

ʉʠʛʫʰʢʠ (ʉʝʷʪʴ ʭʣʝʙ, ʇʦʩʠʛʫʰʢʠ) /прыгать через сидящих, усложнение препятствия/ – С. 121–122 

ɼʣʠʥʥʳʡ ʢʦʥʴ (ʉʢʘʤʴʷ, ʃʘʚʢʘ, ʃʘʚʘ, ɺ ʩʪʝʥʢʫ, ʉʣʦʥʳ, ʂʦʙʳʣʢʠ, ʐʘʨʣʘʡ)*** /= «Слон»/ – С. 128–130 

ɺʝʨʥʠʛʦʣʦʚʘ* /прыгать через двух стоящих, сцепившихся локтями/ – С. 130–131  

ɹʦʨʴʙʘ /один против одного/ – С. 135–138 

ʂʣʶʯ /+ II–6; бежать цепочкой, не упасть/ – С. 138 

ʂʦʣʦʢʦʣ* /+ I–1в; вырваться из круга/ – С. 139  

ʄʘʣʝʯʠʥʘ-ʢʘʣʝʯʠʥʘ*** /удерживать стоймя палку на руке, ноге, голове/ – С. 143 

ɺ ʨʘʙʳ** /+ I–2в; давать адекватные ответы, не смеяться/ – С. 157 

ɺ ʢʦʨʦʣʠ (ɺ ʧʘʥʘ, ɺ ʨʘʙʦʪʥʠʢʠ)** /+ I–1в; отгадывать пантомиму/ – С. 157 

ɺʦʡʥʘ /борьба: одна команда против другой/ – С. 158 

ʂʦʤʘʨ* /успеть ударить/ – С.  177  

ɹʝʟʚʠʥ*** /+ I–1в; вырваться из круга/ – С. 188 

ʇʝʨʝʣʠʟʳ*** /повторять движения/ – С. 202 

ʆʙ ʩʪʝʥʢʫ /две команды; обмениваться ударами по мячу, отбивая его от стены, считать очки/ – С. 241–242 

ʉʪʨʘʢʦʪʘ /участвуют двое; попасть мячом в цель/ – С. 242 

ɿʝʚʘʢʘ /ловить мяч, попадать мячом в цель/ – С. 243 

ʐʣʝʧʘʥʢʘ /поймать мяч, отбивать мяч от пола на время/ – С. 245 

ʎʘʨʠ* (ʉʪʘʨʦʩʪʳ) /попадать мячом в цель/ – С. 250–251  

ʆʞʠʛʠ* /попадать мячом в цель/ – С. 255 

ʂʦʙʳʣʳ /подбрасывать и ловить мяч/ – С. 251 

ʇʠʨʦʛʦʤ* /две команды, перебрасываться мячом, ловить мяч/ – С. 252 

ʇʠʥʢʦʤ /пинать мяч: кто выше/– С. 254–255 

ʂʦʥʴ (ʂʦʥʝʢ, ɼʝʪʢʠ, ʢʘʰʢʘ!, ɼiʪʠ, ʢʘʰʠ!)* /отбивать мяч, ловить мяч/ – С. 255–256 

ɽʟʜʘ* /отбивать мяч, ловить мяч/ – С. 256 

ʇʝʨʝʝʟʜʥʳʡ ʢʦʥʴ* /сидя на спинах у противников, передавать мяч/ – С. 256 

ʇʝʨʝʝʟʜʳ (ʅʘ ʢʦʥʷʭ, ʉʠʞʘ, ʂʦʥʠ-ʛʫʩʘʨʳ, ɽʟʜʦʚʦʡ ʤʷʯ, ʂʘʟʘʢ ʠʣʠ ʝʟʜʦʢ)* /отбивать мяч, ловить мяч/ – 

С. 257 

ʂʦʨʦʣʠ /попадать катком шары/– С. 275 

ʏʫʭʥʘ /бросать палки: кто дальше/– С. 292–293 



ʐʢʦʨʙʝʪ /бросать палки: кто дальше/ – С. 293 

ʇʠʮʚʘ* /попадать палкой в цель/ – С. 293 

ʇʣʘʩʪ* /попадать палкой в цель/ – С. 293 

ɺ ʚʦʣʘ* /попадать палкой в цель/ – С. 293 

ʃʘʩʪʦʯʢʘ (ʇʘʣʢʘ)* /+ I–1в; попадать палкой в цель/ – С. 293 

ʂʦʥʜʳʙʘʣʢʠ* /кондыбать палки, попадать палкой в цель/ – С. 294 

ɹʘʥʜʫʨʘ* /бандурить палки, попадать палкой в цель/ – С. 294 

ʄʘʡ-ʤʘʡ /заставлять палки ковылять: кто дальше/ – С. 293–294 

ʇʘʥ** /шкондыбать палки: кто дальше/– С. 294 

ʏʠʞ ʩ ʥʘʙʠʚʱʠʢʦʤ* /+ I–4в; набирать штрафные очки и отыгрываться/ – С. 301–302 

ʂʣʝʧ ʩ ʚʳʙʦʨʥʳʤ* /+ I–4в; набирать штрафные очки и отыгрываться/ – С. 302–303 

ɻʦʨʦʜʢʠ (ɽʟʜʳ) /+ I–4д; игроки по очереди сбивают рюху/ – С. 312–313 

ʂʨʝʩʪʠʢʠ (ʊʨʫʙʦʯʠʩʪʳ)* /+ II–4; угадывать, в какой руке, отмечать результат в таблице/ – С. 349 

ʅʝ ʚʨʠ* /летает или нет: адекватно реагировать/ – С. 349 

ʄʦʨʝ ʚʦʣʥʫʝʪʩʷ* /успеть занять место/ – С. 350 

ʉʦʣʦʤʝʥʢʠ (ɹʠʨʶʣʴʢʠ)* /вытаскивать предметы из кучи, не тревожа остальные/ – С. 350 

ʇʘʥ-ʟʳʢ* /не засмеяться/ – С. 350–351 

ʌʘʥʪʳ**** /описано три игры: 1) и 2) отвечать на вопросы не произнося определенных слов; 3) не 

засмеяться/ – С. 351–352 

ʄʦʣʯʘʥ* /сохранять молчание, не засмеяться/ – С. 352 

ʇʦʯʪʘ** /изображать действие по команде ведущего/ – С. 352 

ʄʦʣʯʘʥʢʘ* /сохранять молчание, не засмеяться/ – С. 352–353 

ɺʳʙʦʨʳ (ʈʝʢʨʫʪʩʢʠʡ ʥʘʙʦʨ)* /+ II–5; угадать напарника/ – С. 354 

ʋʛʘʜʳ**** /описано две игры: 1) угадать число горошин в стручке, 2) I–1а (искать предмет)/ – С. 354–355 

 

Зобнин (1896) 

ʀʤʘʪʴʩʷ ʤʷʯʠʢʦʤ* /две игры: II–1 и II–2/ – С. 539 

 

Никифоровский (1897) 

ʆʙʛʦʥʢʠ (ʅʘ-ʧʠʨʘʩʧʝʭʠ, ʂʦʛʦ ʭʪʦ ʧʠʨʦʛʦʥʠʮ)* /бег/ – С. 25–26 

ʉʢʦʢʠ ʠ ʧʠʨʘʩʢʦʢʠ /+ II–6, прыжки/ – С. 29 

ɹʦʨʢʠ, ʠʣʠ ʙʳʨʮʘ /борьба/ – С. 29 

ʇʠʨʠʮʷʞʢʠ /перетягиваться на палке/ – С. 29 

ʐʚʳʨʴʛʠ /бросать камни, меткость и сила броска/ – С. 29–30 

ʂʘʧʫʩʪʢʘ (ʉʝʯʴ ʢʘʧʫʩʪʢʫ) /бить по рукам/ – С. 32 

ʂʫʮʴ, ʘʙʳ ʧʣʸʩʢʳʮ ʟʠʣʝʟʦ /бить по рукам/ – С. 32–33 

ʂʫʣʘʯʢʠ /кулачный бой/ – С. 38–39 

ʉʦʩʪʷʟʘʥʠʷ ʚ ʩʠʣʝ /а) перелом толстой палки, б) изгиб и перелом подковы, железной пластины, монеты, 

в) колотье ореха и раздавливание яйца двумя пальцами (указательным и средним, или безымянным и 

мизинцем), г) подъем груза рукою или одним лишь пальцем, д) держание палки на свиру, е) гбаць пылозы, 

или отстаивать себя при стороннем загибе, ж) держание груза на животе, груди, плечах, голове/ – С. 43 

ʉʦʩʪʷʟʘʥʠʷ ʫʤʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʭʘʨʘʢʪʝʨʘ /загадки, подбор пословиц и поговорок на заданную тему, подбор 

рифмованных слов, скороговорки/ – С. 43 

 

Можаровский (1898) 

ɺ ʢʦʥʴʢʠ /ловить отбитый мяч/ – С. 442 

ʀʛʨʘ ʚ ʥʘʢʚʠʪʢʫ /отбивать мяч от пола: кто дольше/ – С. 442 

 

 Демидович (1898) 

ʂʦʨʦʣʴ* /ловить камешки тыльной стороной руки: кто больше/ – С. 458 

ʂʨʫʧʥʠʢ /прыгать через кол/ – С. 459 

 

 Сорокина (1900) 

ɸʥʛʝʣ ʠ ʚʨʘʛ /+ I–2в; не засмеяться, перетягиваться на палке/ – С. 155 

 

Шейн (1902) 

ʃʘʩʦʯʢʘ-ʙʦʩʦʯʢʘ* /выдержать щекотку/ – С. 212–213 

 

П.П. (1902) 

ɿ ʢʦʥʷ ʥʘ ʢʦʥʷ /две партии, одна стоит в кружок, другая сидит у них на спинах и перебрасывается мячом; 

если мяч падает, всадники убегают, кони стараются попасть в них мячом, при попадании меняются ролями/ 

– С. 402 

 



Добровольский (1903) 

ʂʦʥʠ ʥʘ ʚʳʛʦʥʠ*** /успеть вовремя присесть/ – С. 492 

ɹʘʙʘ /прыжки/ – С. 497 

ɺʦʣʦʩʷʥʢʘ*** /тянуть гласную/ – С. 493 

 

Тиханов (1904) 

ʂʦʣʦʢʦʣ (ʂʘʣʢʘʣʘ) /вырваться из круга/ – С. 188 

 

Харузина (1904) 

ʇʝʨʝʧʨʳʛʫʰʢʠ /перепрыгивать через ноги сидящих/ – С. 69 

 

Цейтлин (1911) 

ɺʦʣʦʩʷʥʢʘ*** /тянуть голосом/ – С. 9 

ʂʫʧʦʥʢʘ*** /смех/ – С. 9 

ʗ ʣʠ ʪʚʦʷ /угадывание пары/ – С. 15–16 

 

Романов (1912) 

ɺ ʢʦʧʥʳ (ɺ ʢʫʯʢʠ)** /смех/ – С. 556–557 

ɺ ʢʦʣʠʯʢʠ /типа «крестиков-ноликов»/ – С. 577  

ɺ ʧʝʨʝʩʢʦʯʢʠ /прыжки/ – С. 565 

ɿʚʦʥ /вырваться из круга/ – С. 565 

ʊʨʘʥʧʳʞ* /один шкопыртает палку, другой старается сбить/ – С. 580 

ɺ ʯʝʢʝʨʜʫ* /= «Слон»/ – С. 584 

ɻʫʩʠ ʣʝʪʷʪ* /внимание/ – С. 586 

 

Завойко (1915) 

ʆʪʛʘʜʳʚʘʥʠʝ*** /+ I–1б, отгадывать направления/ – С. 131 

 

 Попова (1923 (2013)) 

ʎʘʨʴ** /разгадывать пантомиму; + I–1в/ – С. 117 

 

 

II–3 (ʨʘʟʳʛʨʳʚʘʥʠʝ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ) 
 

ʆʙʱʝʝ ʦʧʠʩʘʥʠʝ: Участники ставят на кон ценные предметы (бабки, яйца, перышки, фантики, монеты и 

др.). Игроки либо сооружают из предметов конструкции и по очереди стараются выбить из них часть 

предметов, либо попадают своим предметом по чужому, стараясь коснуться его, разбить, выбить из 

занимаемого им места. Выбитые предметы достаются успешным игрокам. Выигрыш и проигрыш 

определяется по количеству присвоенных / потерянных предметов. 

 

Сахаров (1841 (1990)) 

ɹʘʙʢʠ – С. 174–175 

ʃʘʩʳ /ледяные шары/ – С. 178 

 

 Терещенко (1848) 

ʃʘʩʳ /ледяны шары/ – С. 26 

ɹʘʙʢʠ* /5 игр/ – С. 60–62 

ʏʝʢʘʥʯʠʢʠ (ɾʦʞʢʠ)* – С. 62–63 

ɸʣʴʯʠʢ – С. 63 

ɻʦʨʦʜʢʠ /три игры: I–4д, II–1 и II–3; разбивать городок из бабок/ – С. 69–71 

 

Игры у поселян… (1853) 

ɺ ʣʘʜʳʰʢʠ (ɹʘʙʢʠ) /без описания/ – С. 48 

 

Маркевич (1860) 

ʇʘʮʠ /бабки, без описания/ – С. 76. 

 

Лозинский (1860) 

ʇʨʦʙʘ ʧʠʩʘʥʦʢ /крашеные яйца/ – С. 508 

 

Петров (1863) 

ɹʘʙʢʠ* /4 варианта/ – С. 785–786 



 

Всеславин (1863) 

ʂʦʟʦʥʢʠ (ɹʘʙʢʠ)* – С. 930 

 

Петухов (1863) 

ɺ ʢʦʥ* – С. 14–15 

ʉʫʢʘ – С. 15 

ʉʘʢʦʡ* – С. 15 

ɺ ʧʨʠʩʪʝʥʝ – С. 15 

ɹʝʟ ʥʘʟʚʘʥʠʷ [ʉʙʠʚʘʪʴ ʛʨʦʰ ʙʘʙʢʦʡ] – С. 15 

ʇʣʠʪʢʦʡ* – С. 15–16 

ʉʘʢʘ (сибирский вариант)* – С. 16 

 

Бессонов (1868) 

ɹʘʙʢʠ /без описания/ – С. 215–216 

ʃʘʩʳ /без описания/ – С. 215–216 

ʇʨʷʥʠʢʠ ʣʦʤʘʪʴ /без описания/ – С. 215–216 

 

Щукин (1869) 

ʉʪʨʝʣʴʙʘ ʧʦ ʙʘʙʢʘʤ ʠʟ ʣʫʢʘ – С. 396 

 

Чубинский (1877) 

ɹʠʪʦʢ /орехи/ – С. 42–43 

ʂʦʪʶʯʢʘ /яйца/ – С. 43 

ʅʘʚʙʠʪʢʠ /яйца/ – С. 43 

 

Ефименко (1877) 

ʀʛʨʘ ʚ ʙʘʙʢʠ* – С. 153–154 

[ʇʨʠʩʪʝʥʦʢ] /без описания/ – С. 154 

 

К.Г. (1886) 

ɺ ʙʘʙʢʠ* /2 варианта/ – С. 3–4 

 

Иванов (1889) 

ʃʘʜʳʰʢʠ (ʃʦʜʳʞʢʠ, ɹʘʙʢʠ, ʉʘʰʢʠ) /кости, монеты/ – С. 40–41 

ʅʘʚʙʠʪʢʘ /яйца/ – С. 41 

ʅʘʚʢʦʪʢʘ /яйца/ – С. 41 

 

Петров, Репников (1890) 

ɹʘʙʢʠ /4 варианта/ – С. 7  

 

Балов (1890) 

ɹʘʙʢʠ /без описания/ – С. 111 

ʏʝʪ-ʥʝʯʝʪ /без описания/ – С. 111 

ʃʦʤʢʘ ʧʨʷʥʠʢʦʚ /без описания/ – С. 111 

ʆʨʣʷʥʢʘ /без описания/ – С. 111 

 

Иваницкий (1890) 

ɺ ʢʘʟʘʥʢʠ /2 варианта/ – С. 156 

ɺ ʧʣʠʪʢʠ /3 варианта/ – С. 156 

ɺ ʧʷʪʦʢ – С. 156 

ɺ ʧʣʦʯʢʠ* – С. 156  

ɺ ʜʝʥʴʛʠ – С. 157 

 

Беляев (1890) 

ɹʘʙʢʠ /без описания/ – С. 439 

 

Мамакин (1891) 

ʂʦʟʥʳ (ɹʘʙʢʠ) /без описания/ – С. 215–216 

ʐʘʰʢʠ (ʂʦʟʥʳ) /без описания/ – С. 215–216 

 

Нечаев (1891) 

ɺ ʙʘʙʢʠ (ʂʦʟʥʳ) /без описания/ – С. 220 



 

Ястребов (1894) 

ɺ ʜʝʥʴʛʠ /пускать по льду/ – С. 95 

ɺ ʧʫʛʦʚʦʯʢʠ (ɺ ʷʤʢʠ) /2 варианта: 1) бросать в ямку, 2) сбивать щелчком/ – С. 95 

 

Шустиков (1895) 

ʃʦʜʳʞʢʠ* – С. 90–91 

ʀʛʨʳ ʚ ʷʡʮʘ /описано 5 игр, в том числе: I–1б; II–2 + II–4/ – С. 93–95 

 

Покровский (1895) 

ʂʘʪʘʥʴʝ ʷʠʮ ʧʦ-ʨʫʩʩʢʠ – С. 233–234 

ʀʛʨʳ ʩ ʢʦʩʪʷʤʠ – С. 322–333 

ʆʙ ʩʪʝʥʢʫ (ɺ ʧʨʠʩʪʝʥʦʢ) – С. 322 

ʋʤʦʨ (ɺ ʜʦʛʦʥʢʫ) – С. 322 

ʈʘʯʢʠ – С. 322 

ʂʘʪʦʚʢʠ (ʂʫʨʜʳ, ʂʠʜʘʯʢʠ) – С. 322 – 323 

ɾʦʛʘ (ɾʦʞʢʠ) – С. 323 

ʇʦʢʘʪʳ – С. 323 – 324 

ɺ ʙʠʯʘ (ʋʣʘʜ) – С. 324 

ɺʳʰʠʙ (ɺ ʢʨʫʛ) – С. 324 

ʇʣʦʮʢʠ (ʉʦʢʦʤ, ʏʝʩʪʴ ʥʝ ʯʝʩʪʴ) – С. 324 – 325 

ɻʦʥ (ɻʦʥʢʘʤʠ, ɿʘʛʦʥʘʤʠ) – С. 325 

ʉ ʩʘʣʢʦʡ – С. 325 – 326 

ʉ ʧʦʧʦʤ – С. 326 

ʉʘʯʴʢʠ ʩ ʩʘʣʢʦʡ – С. 326 

ɻʥʝʟʜʘʤʠ – С. 326 

ɺ ʧʣʠʪʢʫ – С. 326 – 327 

ɺ ʪʨʦʡʢʠ – С. 327 – 328 

ɺ ʧʷʪʝʨʢʠ (ʅʘ ʰʘʛ, ʄʝʣʴʥʠʮʘ) – С. 328 

ɺ ʧʷʪʴ ʰʘʛʦʚ – С. 328 – 329 

ʐʪʨʘʬʳ – С. 329 

ɻʦʨʦʜʢʘʤʠ – С. 329 

ʂʦʥ – С. 329 – 330 

ʀʟ ʢʦʥʘ ʚ ʢʦʥ (ʏʝʨʝʟ ʢʦʥ, ʀʟ ʧʦʣʷ ʚ ʧʦʣʝ, ʍʦʜʦʢ, ɿʘʜʘʯʢʘ) – С. 330 

ʂʦʥʦʨʦʩʪ – С. 330 – 331 

ɺ ʢʦʥ ʧʦ-ʧʨʦʩʪʦʤʫ – С. 331 – 332 

ʉ ʫʨʦʥʦʤ – С. 332 

ɼʦʤʘʭʘ – С. 332 

ʄʦʩʣʳ – С. 332 

ʃʘʜʳʞʢʠ – С. 332 – 333 

 

Никифоровский (1897) 

ɺʳʙʠʚʘʥʠʝ ʠʟ ʷʤʢʠ ʞʝʣʫʜʝʡ, ʦʨʝʭʦʚ – С. 34 

ɹʝʟ ʥʘʟʚʘʥʠʷ [ʇʫʛʦʚʠʮʳ, ʇʝʨʳʰʢʠ] – С. 35 

ʐʣʷʢʠ (ɹʘʙʢʠ) – С. 36–37 

ɹʠʪʴʝ ʷʠʮ – С. 43–44 

ʂʘʪʘʥʠʝ ʷʠʮ – С. 44–45 

ʉʙʠʪʴ ʩʦʣʦʤʢʫ /+ поддевка/ – С. 45 

ʂʠʪʢʘ /+ поддевка, обмен яйцами вслепую/ – С. 45–46 

ʆʨʣʷʥʢʘ /+ II–4/ – С. 46–47 

ʋ ʪʨʦʥʢʠ – С. 47–49 

 

Кулжинский (1900) 

ʂʦʥ* /бабки/ – С. 142–145 

ʏʝʨʝʟ ʢʦʥ* /бабки/ – С. 145–146 

ɺ ʧʣʦʮʠ (ɺ ʢʣʷʮʳ)* /бабки/ – С. 147  

ɺ ʣʘʰʢʫ ʟʘ ʧʨʦʤʘʰʢʫ* /бабки/ – С. 148 

ʐʪʨʘʬʳ* /бабки/ – С. 149 

ɻʦʨʦʜʢʘʤʠ* /бабки/ – С. 149  

ɺ ʨʘʟʞʦʛ* /бабки/ – С. 149–150 

ɺ ʥʘʢʘʪ* /+ II–4; бабки/ – С. 151 

ɺ ʟʘʙʠʣʫʰʢʠ (ɺ ʧʨʠʩʪʝʥʦʢ)* /бабки/ – С. 151 

ɺ ʨʘʯʢʠ* /+ II–4/ /бабки/ – С. 151 



 

Шейн (1902) 

ɺ ʢʦʩʪʠ* – С. 195–196 

 

П.П. (1902) 

ʐʣʷʢʳ* – С. 405 

 

Романов (1912) 

ɺ ʰʣʷʢʠ (ɺ ʢʦʥʘ, ɺ ʧʣʦʮʘ, ɺ ʩʪʝʥʢʫ) – С. 584–585 

ɺ ʢʦʩʪʷʰʢʠ /пуговицы/ – С. 586 

 

 Попова (1923 (2013)) 

ɹʘʙʢʘʤ* – С. 123 

 

Виноградов (1910–1930 (1990)) 

ʀʟ ʢʨʫʛʫ* /бабки/ – С. 622 

ɺ ʢʫʩʪʠʢ* /бабки/ – С. 622–625 

ɺ ʢʦʣʦʥʫͥh ʢʫ* /бабки/ – С. 625 

ɺ ʯʠʢʦʚʢʫ* /бабки/ – С. 626–629 

ɺ ʣʘʜʳ* /бабки/ – С. 629 

ʆʪ ʩʪʝʥʢʠ* /бабки/ – С. 630 

ɹʝʡ ʢʦʧʝʡʢʫ!* /бабки/ – С. 630–633 

ɺ ʛʥʝʟʜʘ (ɺ ʩʪʘʥʦʚʢʠͥ)* /бабки/ – С. 633 

ɺ ʩʪʘʥʦʚʢʠ* /бабки/ – С. 633–634 

ɺ ʛʥʝʟʜʘ* /бабки/ – С. 634 

ɺ ʢʦʧʦʨʦʩ* /бабки/ – С. 634 

ɺ ʰʠʨʠʥʢʫ* /бабки/ – С. 635 

ɺ ʚʘʣʴʢʠͥ* /бабки/ – С. 635–636 

 

 

II–4 (ʞʨʝʙʠʡ) 
 

ʆʙʱʝʝ ʦʧʠʩʘʥʠʝ: Участники бросают жребий или считаются, после чего, в соответствии с результатом, их 

награждают или наказывают. 

 

Авдеева (1837) 

ʀʛʨʘ ʚ ʢʦʨʦʣʠ* – С. 60–61 

ʂʫʨʠʣʢʘ* – С. 61 

 

Сахаров (1841 (1990)) 

ʇʝʨʚʝʥʯʠʢʠ*** – С. 159 

ɿʘʭʘʨʢʘ*** /+ II–6/ – С. 162–163 

ʏʝʪ-ʥʝʯʝʪ /+ II–2/ – С. 179 

 

 Терещенко (1848) 

ʗʨʢʘ*** – С. 11 

ʃʳʯʢʠ – С. 29 

ʇʝʨʚʝʥʯʠʢʠ*** /+ I–1в; считаться по считалке, вовремя убирать палец/ – С. 33 

ʏʝʪ ʠ ʥʝʯʝʪ (ʏʝʪ ʠ ʣʠʰʢʘ) – С. 48 

Пытка* /+ I–4а/ – С. 53 

ʇʨʠʩʪʝʥʦʢ (ʆʨʝʣ, ʆʨʣʠʢ) /две игры: II–4 и II–2/ – С. 75 

ʆʨʣʷʥʢʘ – С. 75–76 

ʂʦʩʪʠ ʠʣʠ ʟʝʨʥʘ – С. 76–77 

ʂʦʨʦʣʴ (литовский)* – С. 86 

ʂʦʥʯʠʢʠ – С. 93 

ʂʫʨʠʣʢʘ*** – С. 101–102 

ʀʛʨʘ ʠʤʝʥʘʤʠ – С. 102–103 

ʇʪʠʯʠʡ ʦʭʦʪʥʠʢ – С. 114–115 

 

Игры у поселян… (1853) 

ɺ ʢʦʧʴʝ /ʦʨʝʣ или ʨʝʰʢʘ/ – С. 48 

 



Петров (1863) 

ʗʨʢʠ*** – С. 372–373 

 

Петухов (1863) 

ʗʨʢʘ*** – С. 24 

 

Кривошапкин (1865) 

ʌʘʥʪʳ*** /= «Курилка»/ – С. 46. 

 

Бессонов (1868) 

ʗʨʢʘ (ɽʰʨʦʢʘ)*** – С. 213–214. 

 

Шейн (1870) 

ɿʘʭʘʨʢʘ*** /у каждого участника по лучине / – С. 79–80 

ʇʝʨʚʝʥʯʠʢʠ*** /+ II–2/ – С. 81–82 

 

Чубинский (1872) 

ʂʦʨʦʣʴ** – С. 45–46 

 

Чубинский (1877) 

ʏiʪ, ʯʠ ʣʠʰʢʘ? – С. 51 

 

Ефименко (1878) 

ɺ ʢʦʨʦʣʠ* – С. 146 

ʀʛʨʘ ʦʨʣʷʥʢʘ – С. 154 

 

К.Г. (1886) 

ɺ ʤʷʯ ʠʣʠ ʰʘʨʠʢ-4 [ʐʫʨʠʢ-ʤʫʨʠʢé]*** /= «Ярки»/ – С. 4 

 

Описание игрушек… (1886) 

ʆ ʣʫʥʢʘʭ* /= «Ярки»/ – С. 638 

 

Исаевич (1887) 

ʗʡʮʷ (ʇʠʯʢʠ)* /= «Ярки»/ – С. 462–461 

 

Иванов (1889) 

ʈʘʡ ʩ ʧʝʢʣʦʤ* /+ II–1; бросать нож, передвигать щепку по ряду ямок от пекла до рая/ – С. 34–35 

ɾʘʙʢʘ* /+ II–1; бросать нож, передвегать палочку-жабку по ряду ямок/ – С. 35–36 

ʂʠʮʷ (ʈʝʟʢʠ)* /+ II–1; бросать нож, по результатам отрезать от бруска земли или делать зарубки на палочке/ 

– С. 36 

ʄʝʩʷʮ* /+ II–1; бросать нож, передвигать палочку по ряду ямок/ – С. 36 

ʈʘʡ* /+ II–1; бросать жребий, передвигать палочку по ряду ямок от креницы до рая/ – С. 37 

ʉʦʨʦʢʘ* – С. 38 

ʗʨʢʠ (ɽʨʢʠ, ɹʘʨʘʙʘʥʱʠʢʠ, ʃʘʥʢʠ)* – С. 34 

 

Петров, Репников (1890) 

ʗʨʢʠ*** – C. 5–6 

 

Балов (1890) 

ʏʝʪ-ʥʝʯʝʪ /без описания/ – С. 111 

 

Иваницкий (1890) 

ɺ ʩʫʜʴʠ* – С. 158 

ɺ ʮʘʨʠ* /+ II–2/ – С. 159 

ʗʠʯʢʠ* /=«Ярки»/ – C. 160 

ɽʨʛʘ*** /=«Ярки»/ – С. 160 

ʃʫʥʳ* /=«Ярки»/ – С. 161 

 

Беляев (1890) 

ʃʫʥʢʠ*** /= «Ярки»/ – С. 417 

 

Нечаев (1891) 

ɺ ʙʦʥʢʠ* /= «Ярки»/ – С. 220 



 

П.И.П. (1891) 

ʃʫʥʢʠ /без описания/ – С. 863 

 

Ястребов (1894) 

ɺ ʦʨʝʭʠ /= «Чет или лишка»/ – С. 94–95 

ɺ ʩʝʨʥʠʢʦʚ – С. 95 

ɹʣʫʜ /+ II–2/ – С. 97 

ɺʦʨ ʠ ʚʦʨʦʞʢʘ (ʋ ʮʘʨʷ ʠ ʚʦʨʘ)* /2 варианта/ – С. 99–100 

ʉʦʨʦʢʘ* – С. 100–101 

ɺ ʢʠʮʢʠ /= «Ярки»; без описания/ – С. 106 

 

Певин (1894) 

ʃʫʥʢʠ /без описания/ – С. 8 

 

Шустиков (1895) 

ʀʛʨʳ ʚ ʷʡʮʘ /+ II–2; угадать, в какой руке и под какой шапкой/ – С. 93–95 

ʗʨʢʠ*** – С. 99 

 

Покровский (1895) 

ʇʘʣʘʯ – С. 161 

ɺʠʥʳ (ʇʳʰʢʠ, ɽʨʦʰʢʠ, ʗʨʢʠ, ʃʫʥʢʠ, ʃʫʯʝʢ)*** – С. 252–254 

ʄʷʯʦʤ ʧʦ ʣʫʥʢʘʤ* /+ I–4б; «Ярки»/ – С. 265–266 

ʄʦʩʢʚʘ* /+ I–1а; по жребию передвигать крючки по сучкам/ – С. 294–295 

ʄʦʣʷʛʫʰʢʠ*** – С. 348 

ʂʨʝʩʪʠʢʠ (ʊʨʫʙʦʯʠʩʪʳ)* /+ II–2; угадывать, в какой руке/ – С. 349 

ɺ ʢʫʯʢʠ (ʇʦʜ ʢʫʯʢʠ)* /угадывать, в какой кучке ценные предметы/ – С. 355 

 

Зобнин (1896) 

ɺ ʷʨʢʠ*** – С. 540 

 

Никифоровский (1897) 

ʎʦʪ ʠ ʣʠʰʢʘ – С. 33–34 

ʂʨʫʮʸʣʴ (ʂʨʫʮʸʣʢʘ) /2 типа игрушки; игра с четырехгранной юлой/ – С. 35–36 

ʂʦʨʦʣʠ (ɹʠʨʴʢʠ) /бросание дощечек с разными сторонами/ – С. 36 

ʆʨʣʷʥʢʘ /+ II–3/ – С. 46–47 

ʆʨʦʣ ʠ ʨʵʰʢʘ (ʆʨʦʣ ʠ ʢʦʧʴʝ) – С. 47 

 

Шейн (1898) 

ʂʫʨʠʣʢʘ*** – С. 45 

 

Можаровский (1898) 

ʀʛʨʘ ʚ ʷʤʢʠ /= «Ярки»/ – С. 441–442 

 

 Демидович (1898) 

ɼʟʝʞʘ (ʂʫʩʦʯʥʠʮʘ) – С. 458 

ʂʦʨʦʣʴ – С. 460 

 

Кулжинский (1900) 

ɺ ʥʘʢʘʪ* /+ II–3/ – С. 151 

ɺ ʨʘʯʢʠ* /+ II–3/ – С. 151 

 

П.П. (1902) 

ʗʨʢʳ (ʗʝʯʢʘ, ʈʦʩʣʷʪʘ)* – С. 403–404 

 

Тиханов (1904) 

ʗʨʢʠ-ʷʤʦʯʢʠ* /без описания/ – С. 196 

 

Цейтлин (1911) 

ʃʫʥʢʠ*** /= «Ярки»/ – С. 12–13 

 

Романов (1912) 

ɺ ʢʦʨʦʣʷ*** /3 варианта/ – С. 554–555 



ɺ ʷʨʢʠ*** – С. 576–577 

ʅʘ ʜʝʥʴʛʠ /шляками =бабками/ – С. 585 

 

 Попова (1923 (2013)) 

ʄʷʯʠʢʘʤ*** /= «Ярки»/ – С. 123–124 

 

Виноградов (1910–1930 (2009)) 

ɺ ʣʫʥʢʠ*  /+ I–1а; = «Ярки»/ – С. 637–638 

 

 

II–5 (ʧʝʨʝʙʦʨ) 
 

ʆʙʱʝʝ ʦʧʠʩʘʥʠʝ: В ходе игры каждый член коллектива в случайном порядке выводится в центр внимания, 

либо из присутствующих формируются случайные пары. Достичь этой цели помогают песня или диалог, 

которые заставляют выбранного участника совершать определенные движения и выбирать себе замену 

среди остальных участников. В некоторых вариантах каждого из участников по очереди называют и 

заставляют из одного конца ряда перейти в противоположный.  

 

Авдеева (1837) 

ɹʝʟ ʥʘʟʚʘʥʠʷ [ɻʦʨʶ, ʛʦʨʶ ʥʘ ʢʘʤʝʰʢʝé]*** /одно из заданий игры «Короли» (II–4)/ – С. 60–61 

 

Снегирев (1837) 

ʏʠʞʠʢ ʧʳʞʠʢ ʫ ʚʦʨʦʪé*** – С. 88 

ʗ ʭʦʞʫ, ʭʦʞʫ ʚʢʨʫʛ ʂʠʝʚʘ ʛʦʨʦʜʘé /+ II–7а/ – С. 36 

 

Сементовский (1843) 

ʂʦʨʦʣʴ*** – С. 10 

ɻʘʣʢʘ*** /+ II–6/ – С. 11–12 

ʑʠʪʢʘ***  – С. 12 

 

 Терещенко (1848) 

ʂʦʨʘʙʣʴ ʩ ʤʝʣʴʥʠʮʝʡ**** – С. 33–39 

ʂʘʥʜʘʣʳ** – С. 58 

ɼʨʘʛʫʥ* – С. 87–88 

ɺʝʥʯʠʢ – С. 88–89 

ʂʦʨʦʣʴ (малороссийский)** – С. 90–93 

ʀʛʨʘ ʚ ʧʪʠʮʳ** – С. 103–104 

ɺʦʨʦʙʝʡ*** – С. 104 

ʇʦʯʪʘ** – С. 104 

ʆʭ ʙʦʣʠʪ** – С. 107–108 

ʄʦʩʪ ʤʦʩʪʠʪʴ* /+ II–6/ – С. 109–111 

ʂ ʯʝʤʫ ʙʳ ʫʧʦʪʨʝʙʠʣʠ ʤʝʥʷ?** – С. 112 

ʏʝʤʫ ʫʧʦʜʦʙʠʪʴ** – С. 113 

ʆʩʫʞʜʝʥʥʳʡ** – С. 114 

ʉʦʩʝʜʳ** – С. 119 

ʂʦʩʪʳʣʴ*** – С. 120–121 

ʎʚʝʪ** – С. 121–122 

 

Игры у поселян… (1853) 

ɺ ʧʝʨʝʜʚʠʞʢʠ /+ I–3а/ – С. 47 

ɺ ʩʪʦʣʙʫʰʢʠ /+ I–3а/ – С. 47 

 

Максимович (1856) 

ɿʘʶʰʢʘ*** /+ II–7а/ – С. 73–74 

ɻʘʣʢʘ*** /+ танец/ – C. 75–76. 

 

Шейковский (1859) 

ɿʘiʥiʦʢ*** /+ II–7а/ – С. 19–20 

 

Маркевич (1860) 

ʂʦʨʦʣʴ *** – С. 70 

ʑʠʪʢʘ*** – С. 74. 



ɻʘʣʢʘ*** – С. 73 

 

Рогов (1860) 

ɾʝʥʠʪʴʙʘ*** – С. 34–36 

ʇʣʝʪʝʥʴ*** /+ II–6/ – С. 36–37 

ʍʦʜʠʪʴ ʢʨʫʛʦʤ*** – С. 59–66 

 

Петухов (1863) 

ɺʝʥʯʠʢ*** – С. 26–27 

ʂʘʪʝʥʴʢʘ*** – С. 27 

ʂʦʙʳʣʢʘ*** /припевают пары, девушка-кобылка прыгает, парень кормит овсом – целует/ – С. 28 

ʉʢʦʤʦʨʦʭ (ʉʦʩʝʜ)*** /= «Люба ли соседка?»/ – С. 28–30 

ʉʪʦʣʙ*** – С. 30–31 

 

Кривошапкин (1865) 

ʀʛʨʘ ʩʦʩʝʜʷʤʠ – С. 47 

ʀʛʨʘ ʚ ʮʚʝʪʳ – С. 47 

 

Кокосов (1869)  

ʀʛʨʘ ʟʘʠʥʴʢʦʤ*** –С. 403–404 

ʀʛʨʘ ʩʦʩʝʜʷʤʠ**** – С. 409–411 

ʀʛʨʘ ʦʣʝʥʝʤ**** /+ II–7а/ – С. 411–412 

ʀʛʨʘ ʢʝʣʝʡʢʦʶ*** /+ II–7а/ – С. 414–415 

 

Щукин (1869) 

ɾʝʥʠʪʴʙʘ*** – С. 385–386 

ɹʝʟ ʥʘʟʚʘʥʠʷ [ʎʘʨʝʚ ʩʳʥ ʭʦʨʦʙʝͥʨé]*** – С. 386–387 

 

Шейн (1870) 

ɹʝʟ ʥʘʟʚʘʥʠʷ [ɺʝʡʩʷ, ʪʳ ʚʝʡʩʷ, ʢʘʧʫʩʪʘ…]*** /действие не описано/ – С. 89 

ɹʝʟ ʥʘʟʚʘʥʠʷ [ʇʦ ʟʘ ʛʦʨʦʜʫ ʟʘʨʝʚ ʩʳʥ…]*** – С. 120 

ɹʝʟ ʥʘʟʚʘʥʠʷ [ɿʘʠʥʴʢʘ, ʧʦʭʦʜʠ…]*** /+ II–7а/ – С. 141–142 
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ɼʫʨʥʝ ʢʦʣʝʩʦ ʘʙʦ ʫʢʨʘʚ ʨʠʧʢʳ /без описания/ – С. 229 

 

Максимович (1877) 

ɼʨʦʙʫʰʢʠ*** – С. 514–515  

 

Ефименко (1878) 

ʀʛʨʘ ʚʝʨʝʚʦʯʢʦʶ*** /+ II–7в/ – С. 145–146 

 

Исаевич (1887) 

ʂʦʨʦʤʳʩʣʦ – С. 478 

ʈʠʧʢʘ – С. 479 

ʊʘʨʘʥ – С. 479 

ʐʫʙʘ*** – С. 479 

ʇʝʨʝʚʦʟʠʪʴ ʙʘʙʫ /+ II–2/ – С. 479 

ʇʣʝʩʪʠ ʣʦʟʫ – С. 480 

ɼʦʚʛʘ ʣʦʟʘ (ʉʢʨʘʢʦʣʴ) – С. 480 

ʉʫʭʠʡ ʚʦʚʢ (ɿʘʛʥʘʪʴ ʩʫʭʦʛʦ ʚʦʚʢʘ) /набрасываться несколько на одного, пригнув ему ноги к голове/ – С. 

480 

ʄʘʣʘ ʢʫʯʘ – С. 480 

ʊʠʩʥʘ ʙʘʙʘ (ɼʘʚʠʪʴ ʦʣʠʶ) /сидящие на скамье по краям давят тех, кто в середине/ – С. 480–481 

 

Иванов (1889) 

ɹʳʢ (ʉʢʘʞʝʥʳʡ ʙʫʛʘʡ)* /+ I–1е/ – С. 47 

ɺʘʨʝʥʘʷ ʨʝʧʢʘ (ʈʠʧʢʘ, ʂʦʣʝʩʦ)* – С. 48-49 

ɼʦʣʛʘʷ ʣʦʟʘ – С. 66 

ɼʨʠʙʫʰʝʯʢʠ*** – С. 77 

 



Балов (1889) 

ʂʘʧʫʩʪʢʘ*** /+ II–7в/ – C. 20 

 

Петров, Репников (1890) 

ʂʘʨʘʚʘʥ – С. 6 

 

Иваницкий (1890) 

ʏʝʨʝʧ* /+ II–2; прыгать на доске/ – С. 159 

 

Мамакин (1891) 

ʂʫʯʘ ʤʘʣʘ /без описания/ – С. 215–216 

ʄʘʩʣʦ ʞʘʪʴ /без описания/ – С. 215–216 

 

Нечаев (1891) 

ɺ ʯʝʭʘʨʜʫ /без описания/ – С. 220 

 

Каковский (1892) 

ɺ ʭʤʠʣʴ*** /+ II–7в/ – С. 445–446 

ɺ ʢʘʯʘʥ*** /+ II–7в/ – С. 447 

ʃʝʥʦʢ** /+ II–7в/  – С. 448 

ɼʨʠʙ ʩʦʣʠ, ʜʨʠʙ*** – С. 449 

ɺ ʜʦʚʛʦʠ ʣʦʟʳ /без описания/ – С. 451 

 

Ястребов (1894) 

ɺ ʧʦʣʦʪʥʘ – С. 93 

ɺ ʢʘʰʠ** – С. 98 

ʂʨʫʯʝʥʦʝ ʢʦʣʝʩʦ /без описания/ – С. 106 

 

Покровский (1895) 

ɼʦʨʦʞʢʠ – С. 100–101 

ʏʝʭʘʨʜʘ (ʏʝʙʫʨʜʘ) – С. 128 

ɼʣʠʥʥʘʷ ʣʦʟʘ (ɼʦʣʛʘʷ ʣʦʟʘ, ʐʘʛʘʡʜʘʨʳ) – С. 131 

ʂʣʶʯ /+ II–2; бежать цепочкой/ – С. 138 

ʂʫʣʠ ʚʝʰʘʪʴ – С. 138 

ʊʨʫʙʦʯʢʠ*** – С. 150 

ɼʨʠʙʫʰʝʯʢʠ*** – С. 150 

ʂʥʫʪʦʤ – С. 150 

ʆʪʫʨʘʡ – С. 150 

ʏʘʩʪʳʤ ʜʦʞʜʝʤ (ʉʦʣʝʥʘʷ ʨʳʙʘ)* – С. 150–151 

ɹʝʰʝʥʳʡ ʪʝʣʝʥʦʢ (ɹʝʰʝʥʘʷ ʢʦʨʦʚʘ) – С. 151 

ʂʨʠʚʦʝ ʢʦʣʝʩʦ – С. 151 

ʂʦʩʳʝ ʦʛʦʨʦʜʳ – С. 151 

ʈʘʩʪʝʨʷʭʠ (ɺʠʣʶʰʢʠ) – С. 151 

ʍʚʦʩʪ-ʃʝʚʢʘ* – С. 152 

ʂʦʣʝʩʦ  – С. 152 

ʄʝʣʴʥʠʮʘ – С. 152 

ɺʦʜʠʪʴ ʢʦʟʣʘ*** – С. 190–191 

ʋʣʦʯʢʘ*** – С. 196 

ʇʣʝʪʝʥʴ*** – С. 196 

ʄʦʩʪʠʢ – С. 199 

ʏʝʣʥʦʢʦʤ* – С. 199 

ʂʦʤʘʨʳ** /ловить и «давить» комаров/ – С. 199–200 

ɿʦʣʦʪʘʷ ʙʘʥʴʢʘ** /ловить и щекотать бабушку/ – С. 200 

ɿʘʭʘʨʢʘ*** – С. 353 

 

 Демидович (1898) 

ʃʠʩʘ ʛʘʥʷʮ /+ II–5/ – С. 461 

 

Шейн (1902) 

ʇʨʦʩʦ** /+ II–5/ – С. 198 

 

П.П. (1902) 

ɺʝʨʥʳʛʦʣʦʚʘ /прыжки с перекатыванием друг через друга/ – С. 407 



ɼʦʚʛʦʠ ʣʦʟʳ /без описания/ – С. 407 

 

Тиханов (1904) 

ʂʦʣʝʩʦ-1*** /кружиться, взявшись за руки/ – С. 187–188 

ʏʝʭʘʨʜʘ (ʀʛʨʳ ʚ ʰʸʛʦʨʜʳ) /без описания/ – С. 196 

ʂʘʣʝʯʠʥʘ*** – С. 197 

 

Мелков (1914) 

ʂʘʧʫʩʪʢʘ*** /+ II–7в/ – С. 184 

 

 Попова (1923 (2013)) 

ɹʘʥʷ** /ловить и «парить» (бить) одного/ – С. 121 

ʄʦʪʢʠ ʨʘʟʤʘʪʳʚʘʪʴ /кружение, падение/ – С. 125 

 
 

II–7 (ʧʝʩʥʠ-ʠʛʨʳ) 
 

ʆʙʱʝʝ ʦʧʠʩʘʥʠʝ: Участники песни-игры иллюстрируют текст песни пантомимическим действием.  

 

II–7а 
 

ʆʧʠʩʘʥʠʝ: Хор игроков поет, а находящийся в центре круга водящий пантомимически изображает то, о чем 

в говорится в песне, или выполняет приказания хора. Хор и водящий также могут вести диалог: хор 

спрашивает, водящий отвечает. В финале хор может набрасываться на водящего и щипать его, тормошить и 

т.п.  

 

Авдеева (1837) 

ʆʣʝʥʝʤ**** + ʗʱʝʨ***– С. 118–119 

ʄʘʢʦʤ /без описания/ – С. 79 

 

Снегирев (1837) 

ʎʘʨʝʚ ʩʳʥ ʭʦʨʦʙʝʨé*** /или I–1г, недостоточное описание/ – С. 88–89 

ʇʦʜ ʢʦʨʝʥʝʤ ʦʣʝʥʴé + ʉʠʜʠ, ʩʠʜʠ, ʷʱʝʨ**** /два текста совмещены/ – С. 90–91 

ʉʠʜʠʪ ʦʣʝʥʴ ʧʦʜ ʩʳʨʳʤ ʜʫʙʢʦʤé**** /без описания действия/ – С. 95–96 

 

Снегирев (1838) 

ʉʠʜʠʪ ʜʨʝʤʘ ʧʦʜ ʦʢʦʰʢʦʤé*** – С. 35  

ʆʡ, ʩʪʘʨʦʡ, ʩʪʘʨʦʡ, ʢʨʫʯʠʥʘ ʚʝʣʠʢʘé*** – С. 35 

ʇʦʩʝʷʣʘ ʜʝʚʢʘ ʣʝʥé*** /или II–7в, недостаточное описание/ – С. 36 

ɿʘʠʥʴʢʘ ʙʝʣʳʡé /без описания/ – С. 36 

ʗ ʭʦʞʫ, ʭʦʞʫ ʚʢʨʫʛ ʂʠʝʚʘ ʛʦʨʦʜʘé*** /+ II–5/ – С. 36 

ʇʦʜ ʣʝʩʦʤ ʧʦʜ ʪʝʤʥʳʤ ʰʝʣʢʦʚʘ ʪʨʘʚʘé /упомянуты еще 2 варианта песни: Ходил гулял донской 

козак.., Пошел молодец на гулянье, тексты песен не приводятся/ – С. 37 

ʉʭʦʜʙʠʱʝ**** – С. 37–39 

ɼʦʥ ʀʚʘʥʦʚʠʯ**** – С. 40–45 

ʋ ʚʦʨʦʙʫʰʢʘ ʛʦʣʦʚʘ ʙʦʣʠʪ /без описания/ – С. 106  

ɺʦ ʧʦʣʝ ʙʝʨʝʟʘ ʩʪʦʷʣʘ /без описания/ – С. 106 

ɸʡ! ʥʘ ʛʦʨʝ ʤʘʢ, ʧʦʜ ʛʦʨʦʶ ʪʘʢ /без описания/ – С. 106  

 

Сахаров (1841 (1990)) 

ʗʰʘ*** – С. 173–174 

 

Сементовский (1843) 

ʇʝʨʝʧʝʣʢʘ*** – С. 10–11 

 

 Терещенко (1848) 

ɻʦʨʦʙʝʮ**** – С. 13–15 

ʄʘʢ**** – С. 27–28 

ʗʰʘ*** /+ I–1в/ – С. 98–99 

 

Игры у поселян… (1853) 

ɺ ʂʦʩʪʨʦʤʫ**** – С. 45 



 

Максимович (1856) 

ʇʝʨʝʧʝʣʢʘ*** – С. 72 – 73 

ʄʘʢ ʩʝʷʪʴ*** – С. 73 

ɿʘʶʰʢʘ*** /+ II–5/ – С. 73 – 74 

ʂʦʩʪʨʫʙʦʥʴʢʘ**** – С. 105 

 

Шейковский (1859) 

ɿʘiʥiʦʢ*** /+ II–5/ – С. 19–20 

ɻʦʨʦʧʯʳʢ*** – С. 21 

ʂʦʩʪʨʫʙʦʥôʢʦ**** – С. 23–27 

ɾʦʥʘ ʪʘ ʤʫʞ**** /+ I–1г/ – С. 31–33 

 

Маркевич (1860) 

ʇʝʨʝʧʝʣʢʘ*** – С. 70–71 

ʄʘʢ**** – С. 75–76 

 

Лозинский (1860) 

ɺʦʨʦʙʯʠʢ**** – С. 510 

ɼʝʜ*** – С. 511–512 

 

Галька (1860) 

ʄʘʢ**** – С. 522 

ʂʦʩʪʫʙ**** – С. 523–524 

 

Бессонов (1868) 

ʄʘʢ**** – С. 66–67, 203–204. 

 

Крачковский (1869) 

ɺ ʷʱʘʨʘ*** /+ II–2/ – С. 206 

 

Кокосов (1869)  

ʀʛʨʘ ʮʘʨʸʤ*** – С. 401–403 

ʀʛʨʘ ʩʪʦʣʙʦʤ*** – С. 404–405 

ʀʛʨʘ ʮʘʨʝʚʝʥʝʤ*** – С. 405–406 

ʀʛʨʘ ʣʝʙʝʜʴʶ*** – С. 406–408 

ʀʛʨʘ ʜʨʸʤʦʡ*** – С. 408–409 

ʀʛʨʘ ʦʣʝʥʝʤ**** /+ II–5/ – С. 411–412 

ʀʛʨʘ ʛʦʨʦʭʦʤ*** – С. 412–414 

ʀʛʨʘ ʢʝʣʝʡʢʦʶ*** /+ II–5/ – С. 414–415 

 

Щукин (1869) 

ʆʣʝʥʝʤ*** – С. 389–391 

 

Шейн (1870) 

ɹʝʟ ʥʘʟʚʘʥʠʷ [ɿʘʠʥʴʢʘ ʧʦ ʩʝʥʠʯʢʘʤ ʭʦʜʠʣ ʜʘ ʛʫʣʷʣ…]*** /без описания действия/ – С. 90–91 

ɹʝʟ ʥʘʟʚʘʥʠʷ [ʇʦʚʝʜʫʡʪʝ, ʜʝʚʫʰʢʠ, ʢʘʢ ʤʘʢ ʩʝʶʪ…]*** – С. 113 

ɹʝʟ ʥʘʟʚʘʥʠʷ [ɿʘʠʥʴʢʘ, ʧʦʭʦʜʠ…]*** /+ II–5/ – С. 141–142 

ɹʝʟ ʥʘʟʚʘʥʠʷ [ʍʦʞʫ ʷ, ʛʫʣʷʶ, ʜʘ ʧʦ ʢʦʨʦʛʦʜʫ…]*** – С. 160–161 

ɹʝʟ ʥʘʟʚʘʥʠʷ [Как ходит зайка да короводу…]*** – С. 161–162 

ɹʝʟ ʥʘʟʚʘʥʠʷ [ʆʡ ʛʦʨʝ, ʢʨʫʯʠʥʘ ʚʝʣʠʢʘʷ…]*** – С. 217–218 

ɹʝʟ ʥʘʟʚʘʥʠʷ [ʂʘʢ ʚʦ ʩʪʘʨʦʚʘ ʤʫʞʘ ʤʦʣʦʜʘʷ ʞʝʥʘ…]*** – С. 384–385 

ʗʱʝʨ***  /без описания действия / – С. 386 

 

Кудрявцев (1871) 

ɺʦʣʢʠ**** /+ I–1в/ – С. 18 

ʍʦʟʷʝʚʘ ʠ ʛʦʩʪʠ**** /= «Кострома»; + I–1в/ – С. 24–25 

 

Чубинский (1872) 

ʄʘʢ**** – С. 47–50 

ɿʘʡʯʠʢ*** /+ II–5/ – С. 59–63 

ʇʝʨʝʧʠʣʦʯʢʘ*** – С. 63–65 

ʂʦʩʪʨʫʙʦʥʴʢʦ**** – С. 77–78 



ʇʴʷʥʠʡ ʩʠʥ*** /+ II–5/ – С. 86–87 

ʂʦʟʣʠʢ*** /+ II–5/ – С. 89–90 

ʅʝʣʶʙ**** – С. 90–92 

ʗʱʫʨ*** /+ II–7а/ – С. 96 

 

Пардалоцкий (1874) 

ɹʝʟ ʥʘʟʚʘʥʠʷ [ʃʝʪʘʣ ʛʦʣʫʙʴé]*** – С. 5 

 

Богданович (1877) 

ʇʝʨʝʧʠʣʦʯʢʘ***/+II–5/ – С. 220–221 

ʂʦʨʦʣʴ*** /+ II–7а/ – С. 219–220 

ʄʘʢ**** – С. 224–225 

ɿʘʡʯʠʢ*** – С. 228 

ʗʱʫʨ /без описания/ – С. 229 

 

Максимович (1877) 

ʇʝʨʝʧʝʣʢʘ*** – С. 475 

ʄʘʢ ʩʝʷʪʴ – С. 475–476 

ɿʘʶʰʢʘ*** /+ II–5/ – С. 476 

ʂʦʩʪʨʫʙʦʥʴʢʘ**** – С. 521–522 

 

К.Г. (1886) 

ʆʣʝʥʝʤ*** /+ I–1в/ – С. 5 

 

Описание игрушек… (1886) 

ʄʘʢ /без описания/ – С. 671 

 

Иванов (1889) 

ʋʪʠʮʘ*** /+ I–1г/ – С. 65 

ɼʫʜʘʨʴ*** /+ I–1в/ – С. 70–72 

ɿʘʡʯʠʢ*** /+ I–1в/ – С. 72 

ʂʦʨʦʣʝʢ (ʂʦʨʦʣʴ)** /две игры: II–5 + II–7а и I–2а/ – С. 74–75 

ʄʘʢ**** /+ I–1в/ – С. 76  

 

Балов (1889) 

ʄʘʢ**** – С. 19 

ɿʘʠʥʴʢʘ*** – С. 22 

ɹʝʟ ʥʘʟʚʘʥʠʷ [ʍʦʞʫ ʷ ʭʦʞʫ ʚʜʦʣʴ ʧʦ ʭʦʨʦʚʦʜʫé]*** – С. 23 – 24 

ɹʝʟ ʥʘʟʚʘʥʠʷ [ɺʜʦʣʴ ʧʦ ʣʫʛʫé]*** – С. 24 

ɹʝʟ ʥʘʟʚʘʥʠʷ [ʄʠʤʦ ʩʘʜʫ ʟʝʣʝʥʦʛʦ ʣʝʪʝʣ ʛʦʣʫʙʴ ʩʦ ʛʦʣʫʙʠʮʝʶé]*** – С. 26–27 

ɹʝʟ ʥʘʟʚʘʥʠʷ [ʀʟ-ʟʘ ʣʝʩʫ ʪʝʤʥʦʛʦé] – С. 29 

ɹʝʟ ʥʘʟʚʘʥʠʷ [ʗ ʩʘʤʘ ʩʘʜʳ ʩʘʜʠʣʘé] – С. 29–30 

ɹʝʟ ʥʘʟʚʘʥʠʷ [ʂʘʢ ʧʦʰʣʠ ʜʘ ʜʚʘ ʀʚʘʥʫʰʢʘé] – С. 30–31 

ɹʝʟ ʥʘʟʚʘʥʠʷ [ʂʘʢ ʧʦ ʤʦʨʶ ʩʠʥʝʤʫ ʧʣʳʣʘ ʣʝʙʝʜʴ ʙʝʣʘʷé] – С. 31–32 

 

[Игры белорусов…] (1889) 

ʗʱʝʨ – С. 2 

 

Деревенские игры белорусов (1889) 

ʗʱʝʨ – С. 17 

 

Мамакин (1891) 

ʀʛʨʘ ʚ ʪʶʣʝʥʷ**** – С. 216–217 

 

Нечаев (1891) 

ʋʣʝʡ**** /+ I–1в/ – С. 219 

ʂʦʩʪʨʦʤʘ****/+ I–1в/ – С. 219 

 

Мошков (1892) 

ʀʛʨʘ ʚ ʪʫʨʘ**** /+ I–1в/ – С. 163–170 

 

Каковский (1892) 

ʄʫʞ ʠ ʞʦʥʘ*** /+ I–1г/ – С. 446 



ʄʘʢ*** – С. 447 

ɿʘʠʥʴʢʘ*** – С. 447–448 

ɺ ʷʱʫʨʘ*** /+ I–1в/ – С. 448 

 

Довнар-Запольский (1893) 

ʗʱʘʨ**** – С. 286–287 

ʂʘʣʦʜʘʯʢʘ [ʄʘʢ]**** – С. 287–288 

 

Ястребов (1894) 

ɿʘʡʯʠʢ*** /вариант 2/ – С. 32–33 

ʂʦʩʪʨʫʙʦʥʴʢʦ**** /2 варианта; вариант 2 + I–1в/ – С. 33–35 

 

Шустиков (1895) 

ʀʛʨʘ ʚ ʦʣʝʥʷ**** – С. 86–87 

ɿʠʤʫʰʢʘ*** – С. 87–88 

 

Покровский (1895) 

ʃʸʥ*** – С. 186–187 

ʄʘʢ*** – С. 188 

ʇʝʨʝʧʝʣʢʘ (ʇʝʨʝʧʝʣʫʰʢʘ)*** – С. 192 

ɿʘʠʥʴʢʘ (ɿʘʶʰʢʠ)*** /+ I–1в/ – С. 189–190 

ʗʱʫʨ (ʗʱʝʨʠʮʘ)*** /+ I–1в/  – С. 191 

ʃʝʥʴ**** /+ II–5/ – С. 195 

ʆʣʝʥʝʤ*** /+ I–1в/  – С. 195 

ʋʣʠʡ*** /+ I–1в/  – С. 195 

ʉʚʘʭʘ*** – С. 195 

ʂʦʩʪʨʦʤʘ**** /+ I–1в/ – С. 196–197 

ʂʦʩʪʨʦʤʫʰʢʘ**** /+ I–1в/ – С. 197 

ʂʦʨʦʣʴ***/две игры: 1) I–2а + II–7б; 2) II–5 + II–7а/ – С. 202–203 

 

Шейн (1898) 

ʄʘʢ**** – С. 48 

ʄʘʢ**** – С. 48 

ʃʝʥʴ**** /+ II–5/ – С. 51 

ʂʦʩʪʨʦʤʘ**** /+ I–1в/ – С.49–50 

 

 Демидович (1898) 

ɻʨʫʰʢʘ*** – С. 453–454 

ʇʘʥʠ ʂʩʝʥʷ**** – С. 454 
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