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Э.У. Омакасва

Игровая культура калмыков: 
типология и специфика

«Человек играет только тогда, 
когда он в полном значении слова 
человек, и он бывает вполне человеком 
только тогда, когда играет»

Ф Шиллер

Традиционный досуг калмыков отличался насыщенностью. 
У калмыков существовало много интересных игр. Если нацио
нальные виды спорта сейчас активно возрождаются (в Калмы
кии ежегодно проводится конно-спортивный праздник “Джан- 
гариада”), то народные игры еще не возвращены из забвения. 
К сожалению, традиционный игровой репертуар во многом 
забыт. А ведь игра является неотъемлемой частью культурного 
наследия прошлого, традиционным средством этнопедагогики.

Ойраты-калмыки не мыслили свою жизнь без игры, находя
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в ней радость и отдохновение. Любое празднество сопровож
далось развлекательной частью - играми, забавами, соревнова
ниями, что фрагментарно зафиксировано в этнографической 
литературе прошлого (Г.Потанин, И.Житецкий, П.Небольсин, 
Е.Покровский и др.). Описание некоторых калмыцких игр дано 
в этнографической книге калмыцкого писателя К.Эренджено- 
ва “Золотой родник” [25] и в сборниках, посвященных играм 
разных народов [8, 10]. Упоминание отдельных старинных игр 
встречается в художественных произведениях современных кал
мыцких писателей. Определенный материал по играм все-таки 
имеется. Тем не менее национальные игры калмыков пока не 
привлекли внимания ученых, игры специально не изучались, 
не выявлена их классификация и роль в традиционной культу
ре. В предыдущей нашей работе (15) мы попытались очертить 
проблематику, связанную с изучением игрового пространства 
культуры калмыков.

Данная статья посвящена проблеме лингвокультурологичес
кого описания игры в контексте выявления типологии игровой 
культуры народов Нижнего Поволжья, Сибири, Центральной 
Азии и этнокультурной специфики калмыков. В настоящей ста
тье использованы архивные, фольклорные, литературные и 
полевые материалы.

Концепт игры избран для анализа не случайно. Это древ
нейшее ключевое слово человеческой культуры. Ведь игры воз
никли в глубокой древности. Многовековой опыт общения че
ловека с природой, навыки хозяйственной деятельности, осо
бенности образа жизни и быта нашли свое отражение в игро
вых обычаях всех времен и народов. Все народы играют, при
чем играют очень похоже. В связи с этим представляет особый 
интерес сравнительно-сопоставительное изучение игр калмы
ков, монголов, русских и других народов. Судя по имеющейся 
литературе, интересующая нас тема малоразработана, хотя 
имеются отдельные монографические исследования (13, 25) и 
статьи (11,12,20,23) по играм монголов, бурят (26), моногра
фии по тувинским (18, 19), хакасским (3), киргизским (21) иг
рам.

Игра, как известно, считается “предвестником” культуры. 
Знаменитый историк культуры Й.Хейзинга пишет: “человечес
кая культура возникает и развертывается в игре и как игра” (24,
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с. 7). По мнению Г.Гадамера, культура является своеобразной 
игрой в стихии языка [7]. Значение игры как феномена культу
ры заключается в том, что именно игра возвысила человека над 
природой.

Известный лингвист А.Вежбицкая, определяя понятие игры, 
выделяет в качестве первого признака человеческую деятель
ность: “животные могут играть, но они не могут играть в игры” 
[4, с. 213]. “Мы играем, и мы знаем, что мы играем” (18, с. 13).

Концепт “игра” привлекал к себе внимание специалистов 
разных наук - философов, лингвистов, этнологов, фольклорис
тов, культурологов. Л.Витгенштейн в своих “Философских ис
следованиях” [5] приходит к выводу, что понятие игры прин
ципиально не определимо и является размытым, не имеющим 
границ. А.Вежбицкая опровергла данный тезис, дав толкова
ние игры. Все виды игровой деятельности характеризуются сле
дующими признаками: 1) субъект игры - человек, причем суще
ствует много разных видов игр; 2) игра имеет временной кон
тинуум; 3) игра существует для удовольствия; 4) любая игра не 
бесцельна, каждая игра имеет свою задачу; 5) данная цель име
ет смысл только в данной игре, вне игры теряет всякий смысл; 
6) любая игра имеет свои правила; 7) чтобы играть в игру, нуж
но знать ее правила. Таким образом, игрой можно назвать лю
бой вид деятельности, отвечающий всем семи вышеназванным 
требованиям.

В концепции Л.Витгенштейна понятие игры используется и 
при интерпретации языка. “Языковая игра”, осуществляемая 
по определенным правилам, заключается в усвоении обществен
ного опыта в процессе употребления и слов, и различных ти
пов предложений. В качестве примера “языковой игры” можно 
привести отгадывание загадок. Язык, по Витгенштейну, срав
ним с логическим исчислением: “Тот, кто произносит предло
жение и вкладывает в него смысл или понимает его, при этом 
производит исчисление по определенным правилам” (5, с. 115).

Сравнение языка с игрой характерно и для выдающегося 
швейцарского лингвиста Ф. де Соссюра, который часто прибе
гал к аналогии с шахматами при изложении основных принци
пов языка: “Партия в шахматы есть как бы искусственная реа
лизация того, что в естественной форме представлено в языке”
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[22, с. 121]. Называя шахматы “эталонной структурно близкой 
к языку игрой”, Соссюр выявил общие понятия, релевантные и 
для игры, и для языка (правило, диахрония/синхрония, систе
ма, позиция и т.д.) и соответствия разных понятий: “понятие 
позиции в шахматной игре во многом соответствует понятию 
состояния в языке” [22, с. 121].

Возникает вопрос: имеется ли в языке одно слово, отвечаю
щее всем формам игры, или же имеются разные обозначения 
игровой деятельности? Нас интересует прежде всего, как выра
жается понятие игры в монгольских языках, в частности в кал
мыцком. Игра как забава в калмыцком языке обозначается сло
вом наадн (наадх “играть”). В монгольском языке данный кон
цепт выражается другой лексемой - тоглоом (тоглох “играть”). 
Глагол играть в обоих языках называет ситуацию “заниматься 
чем-либо для удовольствия, развлечения” (т.е. забавляться). 
Человек привычно ожидает от игры прежде всего эмоциональ
ного удовольствия, предвкушая радость и веселье. Но у игры 
есть и оборотная сторона - напряжение, риск, боль, страх. С 
одной стороны, в игре заложена идея оптимизма, в ней всегда 
жива надежда. С другой стороны, игра непредсказуема, в ней 
есть наказания. Игра ориентирована на изменение личности, 
тревожного и неопределенного состояния на менее тревожное 
и более определенное (1, с. 11-12).

В калмыцком языке словом наадн покрывается то, что свя
зано с несерьезностью, шуткой, представлением (драматичес
кой игрой). Это же наблюдается и в языковой картине мира 
других народов (2, с. 106). Что касается такой сферы игры, как 
состязание и поединки, то для ее обозначения используется дру
гой термин - “марйан” (ата-марйан). Раздельное обозначение в 
языке понятий игры и состязания характерно и для других язы
ков, например, греческого. Й. Хейзинга объясняет это тем, что 
состязание в эллинском обществе обрело столь серьезный ста
тус, что дух уже не сознавал его игрового характера, т.е. состя
зание стало обычным элементом жизни, в то время как игра 
сопровождается сознанием “иного бытия”, нежели “обыденная 
жизнь” (24). Эти слова в полной мере можно отнести и к мон
гольскому обществу.
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Кроме того, существует два отдельных понятия - взрослая 
игра и детская игра, хотя в монгольских языках обоим поняти
ям соответствует одна лексема. Языковое выражение не фикси
рует содержательное несовпадение взрослой и детской игры. 
Взрослая игра всегда локализована во времени и пространстве. 
Для ребенка же игровое время-пространство не отграничено от 
неигрового. Если для взрослой игры характерна выключенность 
из реальности, то в сознании ребенка нет дифференциации иг
ровой и реальной ситуации.

Богатым и разнообразным был репертуар детских подвиж
ных и ролевых игр. “Игра, - пишет Л.С.Выготский, - есть ос
новной путь культурного развития ребенка, и в частности раз
вития его знаковой деятельности” (6, с. 69).

К детским играм следует отнести такую всем известную мо
торную игру, как прятки (бултачин, бултж наадх), игры на паль
цах (например, вербально-сенсорные игры-диалоги “Золотой 
дворец”, “Семр уул босхх”, “Хумха xyph бэрх”, “Дунд xyph олх”), 
сюжетные игры с овечьими бабками (шаЬалцан) и т.д.

У детей и людей молодого и среднего возраста особой лю
бовью пользовалась игра в альчики (астрагалы). Это наиболее 
древний вид игры, о чем свидетельствуют археологические рас
копки. Калмыки всегда с особым почтением относились к аль- 
чикам. Их выкрашивали в разные цвета. Одно из растений, ис
пользовавшихся для окраски, так и называется - шайан будг 
(астрагальная краска). К альчикам относились очень бережно, 
храня в специальных мешочках. Считалось, что они приносят 
счастье своему хозяину. Кроме того, альчик использовали и как 
предмет гадания. Если в семью, где была беременная женщина, 
приходил гость, то ему подавали мясо с бабкой. В конце еды 
гость подбрасывал очищенный альчик, и по тому, какой сто
роной он падал, определяли пол ребенка.

Каждая сторона альчика имеет свое название: выпуклая (с 
бугорком) оборотная сторона альчика - это бек  “спинка”; про
тивоположная ей внутренняя сторона с ямкой - чох; гладкая 
боковая сторона, похожая на ухо, называется т а, а противопо
ложная ей неровная, резная сторона с выемкой - алц; сторона с 
двумя рожками (“вверх ногами”) -яман онх  “стойка козла”, или
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op онх “мужская стойка”, а противоположная -хвн онх “стойка 
овцы”, или ом онх “женская стойка”.

Все игральные альчики деля гея на два самых крупных аль- 
чика, выполняющих роль битки (сах), и простые рядовые аль
чики, поставленные ребром (врцгуд). Альчики попали в извест
ную калмыцкую загадку Хормакар дуурц врцгтэ, хойр сахта 
(Полный подол альчиков с двумя битками), где простые альчи
ки сравниваются со звездами, а две битки - с солнцем и луной.

Чтобы утяжелить биту, делали углубление на ровной сто
роне альчика (та) и заливали свинцом. В этом случае можно 
было легко добиться, чтобы альчик упал выемкой вверх (алц 
тусх). Тот игрок, чья битка первой упадет вверх стороной алц, 
начинает игру.

Общее название игры в альчики - шакан наадн. Существует 
множество видов игры в альчики, различающихся способом 
игры, количеством игроков, правилами. Мы выделяем, по край
ней мере, три основных способа: цеглж наадх (подбрасывание), 
цокж наадх (выбивание), хаж наадх (стрельба). Первый способ 
игры заключается в том, что играющие садятся в круг и броса
ют альчики. Таким способом играют, например, в “xyph цеглх”.

Другая интересная игра из разряда “цегллЬн” является роле
вой и называется “хан цегллЬн”. Эта игра имеет много вариан
тов. Приведем один из них. Чтобы распределить роли хана, по
сла и вора, три игрока по очереди подбрасывают один и тот же 
альчик. Ханом становится тот, чей альчик упадет стороной “алц” 
вверх, послом - тот, кто поставит на “та”. После этого третий 
игрок бросает трижды. Если все три раза альчик упадет сторо
ной “бек” или “чох”, то этот игрок становится вором. Если вы
падет “алц”, то становится ханом, если - “та”, то - послом. Ранее 
распределенные роли объявляются недействительными. “Быв
шие” хан и посол должны снова бросать альчик, и так продол
жается до тех пор, пока все три роли не будут окончательно рас
пределены. С этого момента к альчику может притрагиваться 
только вор. Если в ходе игры к альчику притронутся хан или 
посол, го вор, заметив это, дергает за ухо и говорит: “Ожегся”. 
Игра начинается с вопроса посла к хану: “Где мой черный бык?”, 
на что тот отвечает: “Спроси у вора”. Вор говорит: “Я съел его”.
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Тогда посол спрашивает у хана: ’’Что делать с вором?”. Хан оп
ределяет наказание. Существовало семь видов наказаний, но на
значались они в строго последовательном порядке, каждое - три 
раза подряд.

Два других способа игры в альчики называются “шаЬалцан”. 
Выбивание альчиков происходит следующим образом: каждый 
из участников ставит условленное количество альчиков (напри
мер, четыре) в один ряд в стоячем положении. Игроки (обычно 
трое) становятся на определенном расстоянии от кона (от 10 м) 
и бросают биты так, чтобы выбить альчик на расстояние шага 
(50-70 см). Если игрок выбивает три альчика подряд, то игрок 
забирает либо все альчики, находящиеся на кону, либо выби
тые.

Интересна сюжетная игра с альчиками “стрельба по косу
лям” (зур халИн), в которую играют два человека. Каждый кла
дет на кон по три альчика. Один из игроков, начинающий игру, 
забирает с кона все шесть альчиков и подбрасывает их. Если 
несколько альчиков упадут одинаково, то играющий должен 
“выстрелить” одним из таких альчиков по другому такому же, 
не задев при этом другие альчики. В случае удачного выстрела 
оба альчика считаются выигранными. Выигравший продолжа
ет игру. В случае неудачи очередь переходит к другому игроку.

Если остаются два альчика в разном положении, то игрок 
добавляет третий альчик и снова подбрасывает. Если все три 
альчика упадут по-разному, то очередь переходит к другому 
игроку.

Если при броске все альчики упадут одинаково, то они за
бираются без “выстрела”. Такие выигрышные позиции имеют 
свои названия, Например, если все шесть альчиков упадут 
“гедргэн” (стороной чох), то это называется “нег зусн”, если 
упадут “тургур” (стороной бек), то получается “буту”.

Интересен факт очерчивания круга в играх с альчиками. 
Круг у калмыков всегда ассоциировался с сакрально защищен
ным пространством. Не случайно традиционное жилище кал
мыков - кибитка - имеет круглую форму. Одна из игр в альчики 
так и называется - “тегрг” (круг).

Необходимо выделять обрядовые игры и игры, не связан-

Ч Монголов-е., № 2. Сб. научн тр.
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ные с ритуальной сферой. Любой общественный праздник у 
калмыков в прошлом сопровождался национальными спортив
ными играми: стрелой из лука, борьбой и скачками.

Важнейшими маркерами калмыцких игр являются время и 
пространство. С точки зрения темпорального признака игры 
подразделяются на три класса: 1) игры, в которые играют неза
висимо от времени года; 2) игры, приуроченные к определен
ному сезону: летние, весенние, зимние, осенние; 3) игры, свя
занные с определенными обрядами (например, свадебным). В 
определенный период года играть было нельзя. Этот запрет
ный период совпадал с последним осенним месяцем - месяцем 
мыши (месяцем жертвоприношений).

Игры проводились в зависимости от их характера либо на 
открытом воздухе (в степи), либо в помещении (в кибитке). Как 
пишет И.Житецкий, “большинство игр летние, производимые 
на дворе, зимою же все население сидит по кибиткам и развле
кается главным образом картами, шахматами и игрою на дом
бре” [9, с. 39]. Калмыцкие игры связаны и со временем суток: 
есть игры дневные и вечерние.

Игры делятся по своему характеру на массовые, командные, 
т.е. коалиционные (олар нааддг), и одиночные (онц-онцар нааддг). 
Можно выделить разные виды игры по предмету: игры с аль- 
чиками, игры с мячом, игры с камешками и т.д.

Калмыцкие игры маркированы и в половозрастном отно
шении. Исходя из определения игры мы выделяем детские, мо
лодежные игры, игры людей среднего и старшего возраста, а 
также смешанные. По гендерному признаку игры делятся на 
мужские, женские и смешанные.

Рассмотрим вначале сезонные игры. По П.Небольсину, “соб
ственно весенних игр только две” (12, с. 133). Одна из них - “игра 
дойными овцами” (саах кургх). “Эта игра самая любимая в на
роде”, “в ней принимают участие калмыки, достигшие уже со
лидных лет” (14, с. 134).

Другая игра - молодежная под названием “цаЬан наадн” 
(“белая игра”), в которую играли с начала весны до середины 
осени. Эта игра была самой любимой игрой молодежи, судя по 
нашим полевым материалам. “Белая игра” имеет два варианта

258



названия в зависимости от того, из чего изготавливали пред
мет игры, что в свою очередь было связано с временным сезо
ном. В одном случае это был самодельный мяч, изготовленный 
из выпавшей после весенней линьки белой коровьей шерсти, 
скатанной в шарик, плотный и ровный. Для веса внутрь него 
клали сырую глину или кусочек камышового стебля. Этот ве
сенний вариант игры получил название “белый мячик” (цаган 
долда, или цаган монда). Круглую битку делали и из кости круп
ного животного (обточенная головка берцовой кости). Осенью 
очищали добела кусок древесины, отсюда вариантное назва
ние - “белая палка” (цаЬан модн).

Играли в эту игру поздно вечером, при светлой луне (обыч
но в полнолуние). Участники разбивались на две команды (ко
личество членов не ограничивалось, но обычно команда состо
яла из 10-12 человек). Причем лиц мужского и женского пола 
должно быть поровну. Выбирали специальное место, откуда 
должен выбрасываться мяч. Затем на этом месте вбивали палку 
(высотой около 1 м.) и делали чучело (бэ), т е. накидывали на 
нее одежду и вешали шапку. Бросали жребий, кому бросать 
мяч. Играющие становились спиной и закрывали глаза. Веду
щий выбрасывал палочку как можно дальше в степь, игроки по 
звуку упавшей палочки бросались искать ее. Разбегаться и ис
кать предмет можно было только после его отскока. Нашед
ший бежал к месту старта, а противники старались отобрать у 
него мяч. При этом нельзя было драться, кусаться, подставлять 
подножки. Нужно было суметь незаметно передать мяч члену 
своей команды, так как долго держать мяч в своих руках запре
щалось правилами. Причем передавать мяч можно было толь
ко из рук в руки, так, чтобы палочка или мяч не коснулись зем
ли. Выигрывала та команда, которая сумела донести мяч до 
назначенного места (чучела). Игрок, принесший мяч к фини
шу, получал право бросать мяч. Игра продолжалась до тех пор, 
пока одной из сторон не удавалось найти мяч шесть раз под
ряд.

Эта игра очень напоминает современные спортивные игры. 
Если в игре нарушались правила (грубое обращение, обман и 
т.д.), то команда-нарушительница лишалась права кидать мяч,
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а непосредственный виновник покидал игровое пространство. 
Это могло сказаться на результатах игры, поскольку кидаю
щая команда имела определенное преимущество в силу того, 
что потенциально знала место падения мяча.

Популярность этой игры в прошлом у калмыцкой молоде
жи вполне понятна, поскольку ни победители, ни проигравшие 
не уходили обиженными: после игры все участники могли хо
рошо подкрепиться вареными кусками мяса. К тому же во вре
мя игры молодые люди могли познакомиться, признаться в сво
их чувствах приглянувшимся им девушкам, оставшись с ними 
наедине, что говорит о любовно-эротическом элементе данной 
игры. Это хорошо описано в романе А. Бадмаева “Зултурган - 
трава степная”.

Следует заметить, что игра под названием “белая палочка” 
известна очень многим народам: монголам, бурятам, тувинцам, 
казахам, киргизам и т.д. Представляется, что данная игра име
ет древнее происхождение, восходя к свадебной обрядности. 
Участие в игре равного количества лиц обоего пола говорит о 
размытом со временем сексуальном аспекте игры (формирова
ние пар на определенный период времени). В процессе эволю
ции, под воздействием различных факторов она постепенно 
потеряла свою религиозно-магическую основу (магию плодо
родия).

У калмыков была популярна и другая вечерняя игра - “cap 
дораЬур гуудг кевун” (бегающий под луной мальчик). Она ин
тересна тем, что содержит вербальный компонент - игровой 
фольклорный текст. Игроки разбиваются на две команды, ста
новятся друг против друга, держась за руки. Один из играю
щих произносит следующий текст: “Сар дораЬур гуудг кевун, 
сээхн бишкур татдг кевун! Нарн дораЬур гуудг кевун, нэрн 
бишкур татдг кевун! Одн дораЬур гуудг кевун, ончта бишкур 
татдг кевун! Наад захин кевун нааран гу!” (Бегающий под лу
ной мальчик, играющий на прекрасном бишкюре мальчик! Бе
гающий под солнцем мальчик, играющий на тонком бишкюре 
мальчик! Бегающий под звездами мальчик, играющий на осо
бенном бишкюре мальчик! Беги сюда, мальчик с ближнего 
края!). После этого вербального призыва стоящий с края маль
чик из другой команды бежит на противоположную сторону,
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стараясь  разорв ать  цепь сом к н уты х рук. В сл уч ае уд а ч и  часть  
группы  п р оти вн и к а ув оди тся  в св о ю  к ом ан ду . Э т а  и гр а  п о л о 
ж ен а  в о сн о в у  о д н о г о  и з тан ц ев ал ь н ы х н о м ер о в  к о н ц ер т н о й  
п рограм м ы  ан сам бл я  “О й р аты ” .

Э т а  ж е и гр а  п о д  н азв ан и ем  “С ар  д о р а Ь у р  ц о к д г  к е в у н ” п р и 
води тся  в р а б о т е  Е .П о к р о в ск о го  [16]. П р и н ц и п  игры  т о т  ж е, 
тол ь к о  главны й участник  игры  назы вается  в ол к ом , а  ост а л ь 
ны е члены  к ом ан ды  - овцы . З адач а  вол к а  - п р ор в ать  ц еп ь  и 
п ри вести  часть ов ец  и з п р о т и в о п о л о ж н о й  к ом ан ды  в св о е  ст а 
д о . В сл уч ае н еу д а ч н о го  н а б ег а  волк стан ов и тся  о в ц о й  в за х в а 
тивш ей  его  к ом ан де. П осл едн я я  п осы л ает  св о его  волк а в н а б ег  
н а  п р о т и в о п о л о ж н у ю  ст о р о н у . Ф и н ал  игры  н а ст у п а ет  т о г д а ,  
к о гд а  все овцы  соб ер у т ся  на о д н о й  ст о р о н е .

Д р у г а я  м а ссо в а я  м о л о д е ж н а я  и г р а  - “ п р я т а н ь е  к о л ь ц а ” 
(би л ц г  н уух , би л ц г бул тул х). Э та  и гра н ап ом и н ает  р усск ую  игру  
“к о л еч к о ” . С уть  игры  зак л ю чал ась  в т о м , ч т о  о д н а  к о м а н д а  
п рятала к ол ьц о (сер еб р я н о е  или  зо л о т о е )  в сп р ятан н ы х за  сп и 
н у  рук ах  о д н о г о  и з  членов к ом ан ды . Т о т  п ротя ги в ал  си дя щ ем у  
н ап роти в  п р оти вн и к у о б е  руки , сж аты е в кулак. Если он  уга д ы 
вал, кольц о п ер ех о д и л о  к д р у г о й  к ом ан де. П р оти в н и к  ст ар ал 
ся угадат ь  п о  в ы р аж ен и ю  л и ц а , п о  н еул ов и м ы м  дв и ж ен и я м . 
П о эт о м у  запрещ алось  правилам и игры  р азгов ари в ать , ул ы бать 
ся, грим асничать.

В д р у го й  п о х о ж ей  игре (и гр аю т  тол ь к о  д в о е  - м уж ч и н а  и  
ж ен щ и н а) п о д  назван и ем  “и н эл д х ” (“см еш к и ”) ж ен щ и н а пря
чет п ерстень, а м уж чи н а его  ищ ет п о д  м узы ку, или н а о б о р о т .  
И гр ает  на м узы кальном  и н струм ен те т от , к то  прячет. Н а ш ед 
ш ий перстень три р аза  д о л ж ен  п оц ел ов ать  п ар тн ер а  п о  игре. 
Т аким  о б р а зо м , игры  со п р о в о ж д а л и сь  и и гр о й  н а  м узы к ал ь
ны х ин струм ен тах.

У  калм ы ков бы ли п оп улярн ы  и н астол ь н ы е игры  на д о ск а х  
ти п а  ш ахм ат (ш атр). Ш ахм атн ая  т ер м и н ол оги я  св и детел ь ств у
ет о к оч ев ом  бы те калмы ков: ладья - тел ега  (тергн ), оф и ц ер  - 
в ер б л ю д  (тем эн) и т .д . К ал м ы цкие ш ахм аты  и м ею т  св ои  п р ав и 
ла  игры . Н ап р и м ер , нет  р ок и р ов к и , хан  (к ор ол ь ) в сегда  за н и 
м ает б ел о е  п ол е и т .д .

Д р у г о й  тип  игры  п редстав л я ю т ин телл ек туальн ы е и гр ы -го 
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ловоломки (например, нэрн шинж “двенадцать роговых колец”) 
и отгадывание загадок.

Издавна у калмыков бытовала традиция во время празднич
ного застолья проводить игры-состязания с бараньими косточ
ками, после того как мясо съедено. Калмыки-скотоводы хоро
шо знали анатомическое строение овцы, назначение каждой 
кости.

Самой почетной считалась лопатка. Именно с ней связана 
игра “разбить лопатку” (дал шавдх). В нее играли на свадьбах и 
других праздниках. Соревновались двое: кто быстрее и правиль
но справится с заданием. Суть игры заключается в том, что не
обходимо с одного раза щелчком среднего пальца правой руки 
разбить лопатку пополам. Последующими двумя щелчками 
разбивают полученные части. Проигравший должен был отдать 
выкуп, а победитель получал приз.

Существует поверье, объясняющее происхождение данной 
игры. Однажды один мальчик скакал в степи, спасаясь от пого
ни, и вдруг повод выскользнул из его рук и упал на землю, по
пав в трещину валявшейся лопатки. Конь задел ее копытом и 
лопатка отлетела вверх, попав прямо в руки мальчика. Так ло
патка спасла жизнь мальчику. Вернувшись в родное кочевье, 
мальчик обязал всех жителей разламывать лопатку перед ее 
выбрасыванием.

То, что лопатка используется в гадании, тоже связано с по
верьем, по которому один старик создал гадательную книгу 
“Шар бичг”. Но внезапно налетел ветер и разбросал по всей 
степи листки книги. Считается, что эти листки вместе с травой 
съели овцы, и знания зафиксированы на их лопатке. Но “про
читать” лопатку может не каждый. Раньше были специалисты 
по гаданию - лопаточники (далч).

Во время празднеств и свадебного пира проводились и дру
гие состязания: кто быстрее разобьет большую берцовую и бед
ренную кости барана. Такие игры известны и другим монголь
ским народам, а также тувинцам (18, 19).

Интересной вербальной игрой является “кемэлЬн” (расска
зывание по кости). Это игра-диалог, связанная с особыми при
метами 25-го позвонка овцы, имеющего девять отростков. Та
кую кость обязательно подавали человеку, возглавлявшему сва
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т ов  (хур м и н  ахлач ), к огда  те п р и езж ал и  сватать  дев уш к у. Ч ел о 
век, п од в ер гаю щ и й ся  и сп ы тан и ю , д о л ж е н  бы л  б е з о ш и б о ч н о  
ответить н а  в оп росы  о т н о си тел ь н о  п р и м ет  к а ж д о г о  и з девяти  
о т р о стк о в  о с о б о й  к ости . Е сл и  ем у  эт о  у дав ал ось , т о  ст о р о н а  
невесты  считала р о д  ж ен и ха  м удры м  и к расн ореч и вы м .

П р ов еден н ы й  ан ал и з п ок азал , ч то  и гр ов ая  к ультура калм ы 
ков о т р аж ает  т р ади ц и он н ы е занятия к о ч ев о го  в п р ош л ом  эт 
н о са  - ск о т о в о д ст в о  и о х о т у . Я вляясь н а и б о л е е  к он сер в ати в 
ны м  эл ем ен том  т р а д и ц и о н н о й  культуры , н а р о д н а я  и гра не п о 
терял а св о его  зн ачен ия  и в н астоя щ ее врем я, и б о  является н о 
сителем  важ н ой  лин гвок ул ьтурн ой  и н ф орм ац и и  и сохр ан я ет  все  
св ои  ф ункции  - в осп и тател ь н ую , в о ен н о -сп о р т и в н у ю , р итуал ь 
н ую , зр ел и щ н о-эстети ч еск ую , к ом м ун и к ати в н ую .

В тради ц и он н ом  представлении  каж ды й калмык д о л ж ен  бы л  
зн ать  н ар одн ы е игры , п о эт о м у  с  р а н н его  дет ст в а  д ет ей  о б у ч а 
л и  правил ам  игры . И гр а  н ац ел и вал а р еб ен к а  на буд у щ ее, явля
ясь важ ны м  ср едств ом  ег о  со ц и а л и за ц и и  в общ ест в е , м ощ ны м  
ф ак тор ом  его  ф и зи ч еск ого , ум ст в ен н о го , н р ав ств ен н ого , п си 
хо л о г и ч еск о го  развития. П одв и ж н ы е игры  р азв и вал и  у д ет ей  
вы носли вость , сн ор ов к у , л овк ость , си л у , м етк ость . У  д ет ей  вы 
рабаты вались  такие качества, как честн ость , д и сц и п л и н и р ов ан 
ность , вы держ ка, ум ение скон ц ен три роваться  в нуж ны й м ом ен т, 
ор иен ти р ов аться  в л ю б о й  си туац и и  и б ы ст р о  п риним ать п р а 
вильное реш ение. И нтел лектуальны е игры  сп о со б ст в о в а л и  р а з 
ви ти ю  и н туиции , л оги ки  м ы ш ления.
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