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Резюме 

В статье особо подчеркивается значение альчиков как средств народных игр на 

Евразиатском континенте. В играх отражаются природно-климатическиеусловия местности, 

политико-экономическая, социально-культурная жизни, культурные взаимосвязи, устоявшиеся 

морально-этические нравы, миропонимание, образ жизнедеятельности народа.Разновидности игр в 

альчики, тождественность у различных этоносов были раскрыты в данной статье. Игры в альчики 

широко распространены во всем мире. Скотоводством занимались почти все люди на планете. 

Поэтому игры с альчиками можно встретить почти у всех народов мира. Есть также предположение 

о том, что альчики являются одним из первых игрушек человечества. Этим объясняется тот факт, 

что игры в альчики, также как и различные традиционно-ритуальные обычаи, связанные с ними, 

бытовали у всех народов, но ордо(разновидность игр в альчики) можно встретить только у 

кыргызскогонарода. Как уникальная игра ордо считается своего рода «энциклопедией» всех игр в 

альчики, отождествляющейся с государственным правлением. Альчики (астрагалы), 

непосредственным образом связаны с эпохой неолита (в какой-то мере, с его предшественником, 

охотничеством тоже), так как чюкё (астрагалы) извлекают из костей скотины, после употребления 

в пищу. В статье отмечается полисемантическое и полифункциональное значение альчиков. 
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полисемантика, полифункциональность альчиков 

 

Актуальность. Возникновение народных игр сопровождены объективными и 

субъективными причинами. В играх отражаются природно-климатическиеусловия 

местности, политико-экономическая, социально-культурная жизни, культурные 

взаимосвязи, устоявшиеся морально-этические нравы, миропонимание, образ 

жизнедеятельности народа. О воздействии природных условий на своеобразные отличия 

того или иного народа в своих трудах упоминает Гиппократ: «Внешность и нравы людей 

определяют природу этого государства» (1,34.). В этой связи, наряду с общностью, 

схожестью, параллелями в играх народов всего мира, также можно встретить 

неповторимые, свойственные только одному этносу виды игр. Например, игры с мячами, 

перетягивание каната – это игры, которые есть почти у всех народов. И, несмотря на то, что 

игры в альчики широко распространены во всем мире, ордо(разновидность игр в альчики) 

можно встретить только у кыргызскогонарода. Ордо уникален. Эта игра 
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считается своего рода «энциклопедией» всех игр в альчики, отождествляющейся с 

государственным правлением.   

Аннотация. В истории человечества одним из ключевых этапов эволюционного 

развития можно отметить эпоху неолита. В это время, как известно, человек начал 

осваивать скотоводство. Альчики (астрагалы), которые мы рассматриваем в данной статье, 

непосредственным образом связаны с эпохой неолита (в какой-то мере, с его 

предшественником, охотничеством тоже), так как чюкё (астрагалы) извлекают из костей 

скотины, после употребления в пищу.  

Методы. В статье использованы метод аналогии, методы сравнительно-

исторический, терминологический анализ. 

Введение. Скотоводством занимались почти все люди на планете. Поэтому игры с 

альчиками можно встретить почти у всех народов мира. Есть также предположение о том, 

что альчики являются одними из первых игрушек человечества. Этим объясняется тот факт, 

что игры в альчики, а также как и различные традиционно-ритуальные обычаи, связанные 

с ними, бытовали у всех народов. 

На сегодняшний день мы представляем чюкё как полисемантическое и 

полифункциональное средство. Действительно, значение альчиков намного шире, чем мы 

привыкли его представлять. Как средство игры, альчики нашли употребление позже. В 

начале астрагалы использовались в качестве элементов ритуальных обрядов. Об этом 

свидетельствует множество археологических раскопок, проведенные по всему миру. 

Сакральность альчиков сохраняется и по сей день.  

Масштабность ареала распространения альчиков обусловлена рядом причин: не 

сложная добыча игрового средства, то есть, не требует определенных физических усилий, 

материальных расходов для изготовления, доступно везде, где развито скотоводство, для 

игр в альчики не требуются специально подготовленные площади, сооружения, 

дорогостоящие средства, или другие ресурсы, аксессуары. В альчики можно играть в любом 

удобном ровном месте. Как известно, эти условия вполне соответствуют кочевому образу 

жизни (2, 13-б.).  

Упоминания об альчиках можно встретить в различных источниках древности. В 

некоторых источниках говорится, что сам император Клавдий писал книгу об астрагалах 

(3). Но, к сожалению, до нас эта книга не дошла, есть лишь упоминания о ней в некоторых 

источниках. Мы также находим сведения в различных древних эпических, мифологических 

произведениях. В мифах, легендах, сказках, эпосах встречаются эпизоды об использовании 

астрагалов, не только как средств игры, но также в различных сферах обихода.  

В Берлине в Альтенмузее есть экспонат, относящийся к римской культуре, где 

девушка играет в кости. Датируется он примерно 150л н.э.   
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Фото. Берлин. Германия. Альтенмузей. Девушка, играющая в кости. Римская 

скульптура, примерно 150г н.э. 

На протяжении истории, памятники, воздвигнутые астрагалам, встречаются почти у 

всех народов. Например, эллинистическая теракотовая статуя. Капуя или Апулия. 330-300 

гг. до н.э. (сохранен в британском музее); статуя “Юноша играющий в бабки”, С. Пименова, 

1836 г. (Третьяковская галерея) и т.д.  

 
“Юноша, играющий в бабки”, С. Пименова, 1836г. 

Памятники, воздвигнутые на открытом пространстве,сегодня можно встретить во 

всех уголках евразиатского континента (в Казахстане, Кыргызстане, Гурзии и т.д.). 

Сказанным выше, мы хотели лишний раз подчеркнуть не только важность 

альчиковдля кочевых народов, но и их сакральное значение, сохраненное по сей день, ибо 

памятники устанавливаются, как известно, значительным событиям, важному явлению. 

В данной статье невозможно охватить все стороны значений альчиков. Мы лишь 

хотим перечислить некоторые этносы, где были распространены игры в альчики.  

В Древнем Риме и Византии игры в альчики имели широкое распространение.Есть 

вероятность, что игры римлян носили более военнизированный характер.  

В средние же века игры были разделены на две категории: разрешенные игры и 

запрещенные игры. Под запрещенными играми воспринимались азартные игры. В числе 
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разрешенных игр среди служителей господа пользовались игры в кости (ludusclericalis). То 

есть игры в кости (астрагалы). По мнению служителей церквей, игры в астрагалы должны 

были воспитывать в игроках добродетель.  

«Дивани лугат ит турк» Махмуда Кашгари имеет свое весомое место в мировом 

научном сообществе. Написанная в 1072-1077гг., то есть в средние века, она содержит 

также упоминания об играх в альчики. В данном словаре тюркских слов имеются сведения 

о тюркских народных играх, различных названиях, связанных с играми. Об этом упоминает 

в своих трудах Т. Чороев: «В «Диване» Кашгари рассказывается о способах борьбы, о 

стрельбе из лука, скачках, плавании, качелях, о детских играх и танцах, также об играх в 

альчики» (4).  

Несмотря на то, что историко-бибилиографические источники, упоминающие о 

народных играх, относящиеся к этому времени, почти отсутствуют,есть множество 

археологических артефактов, датируемых данным временем. На месте города Баласагун, 

столицы Караханидского государства, во время археологических раскопок были 

обнаружены шахматные фигуры, мячи, альчики и др., имеющие отношение к эпохе 

караханидов (5; 6; 7; 8).  

Альчики – чюкё на кыргызском, в словаре К. Юдахина имеет определение как 

коленная косточка овцы или козы (9, 379). «Чүкөдөйболгон кара кемпир» (маленькая 

крепкая старушка), «чүкөдөйсарыабышка» (маленький крепкий старичок). То есть, чюкёна 

кыргызском означает – маленький, крепкий, прочный.   

У осетин, когда говорят о статном, здоровом мальчике, используется сравнение 

«похожий на альчик» (10. 96). Действительно, аналогичные выражения, языковые единицы, 

составленные с употреблением альчиков и названий его положений, можно встретить почти 

у всех народов. Например, у кыргызов: алчы-таасынантурган, айкүрүнөнжазбаганал – 

чүкөнүнсакасы;оңкооюнбузати т.д. У казахов: Асыкойнаганазар, допойнагантозар, 

Барынен кой багыпкөтеншекжегенозари т.д. 

У алтайских тюрко-монгольских кочевых народовигры в альчикиявление обычное. 

Хакасцы– широко известный тюркский народ на Хакаско-Минусинской долине. Они 

себя называют также «кыргызами». Астрагал на хакасском означает – хазык. У хакасцев 

много понятий, связанных с хазык. Игр в альчики у них очень много. 

           Среди распространенных игр в хазык можно отметить игрыхазыхатызах, моолойын, 

поге-согатабызах. Труды известного ученого, этнографа В.Я. Бутанаева имеют важную 

роль в изучении этнографии, в частности «Народные игры хакасцев», который ввел в 

научную среду ценнейшие сведения об играх в альчики, и другие не менее значимые 

семантические свойствах языка (11; 12).  

 Хазыкатызах – аналогичен кыргызской народной игре упай. Эту игру хакасцы также 

называют казычак. Если сопоставить правила игры, можно увидеть, что хакасские 

народные игры в альчикимоолойын, хазыкатызахпочти идентичны, единственное отличие, 

в хазыкатызах игрок не должен произносить ни единого слова, то есть должен быть нем. В 

ходе игры, если игрок невзначай промолвится, то он проиграет. Поэтому, во время игры 

соперники всячески пытаются его заговорить.  

Название игры поге-согатабызах вязто из названий двух сторон альчика: поге, сога 

– что означает на кыргызском: бөк,чик. В данную игру играют два игрока. Они бросают 

свои биты, заранее обуславливаются о том, кому попадет поге, а кому сога. Если при
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 бросании бита того игрока, который выбрал поге, примет то положение, которое он выбрал, 

то он забирает все альчики, упавшие на поге. То же самое и с сога (13,17).  

Интересен тот факт, что один из лучших стрелков в шагай (по-монгольски – альчик) 

в Монголии Цога отмечает, что монголы начали играть в шагай в XIV веке. В древности 

монголы носили хазык в кожанных мешочках, связанных на бедре. Но постепенно эти игры 

стали исчезать. И только в 90-е годы ХХ столетия начался этап возрождения игр хазык (14).  

Монголы, как и все кочевые тюркские народы, играли в альчики с древнейших 

времен. Такое утверждение, наверное, связано с эпохой Чингизхана. В «Сокровенном 

сказании монголов» («Юань чаобиши») не раз упоминается об играх в альчики и о 

сакральном значении хазыков. Чингизхан и его друг Жамуха в данной книге играли в 

альчики, также есть эпизоды, где альчик служит символом дружбы между ними (15, 105). 

У казахского народа альчики – асыки считаются одними из древних и 

распространенных народных игр. Наиболее известными среди них считаются: алши, хан 

алыш, онка хан, бес тас, атбакыл, жирмабир.  

Хан алыш – в эту игру играют в целях формирования и развития у детей таких 

навыков, как мышление, сосредоточение, внимание и точность (16). Правила этой игры 

идентичны с правилами игры в чюкё у кыргызов хан таламай.  

Особый интерес у казахов вызывает игра в асык под названием «Тәртікем» (17, 683–

691), которая считается древнейшей игрой в альчики кочевников. В нее играли господа, 

правители. В игре использовались от 200 тысяч до полумиллиона альчиков. Игра могла 

продолжаться целый день, а то и несколько дней.    

Oshiq– альчики по-узбекски. На сегодняшний день у узбекского народа есть 

сохранившиеся игры в альчики, среди которых можно отметить игру гардам. В нее играли 

еще в древности. Так как она считалась азартной игрой, в нее играли тайком (18). Одной из 

любимых игр в альчики у узбеков также является тог`а, что означает таапо-кыргызски. 

Свое название эта игра получила из названия одной из выигрышных сторон альчика. 

У башкыр альчики именуются шагай. В Башкортостане помимо башкыр проживают 

и другие этносы: русские, чуваши, марийцы, удмуртцы и др. К шагай относятся кости овцы, 

также кости крупнорогатого скота, свиньи и др.   

В Южной Сибири проживают одни из тюркских народов – тувинцы. Альчики у 

тувинцев известны как кажык. А одной из широко распространенных игр в альчики 

считаются кажыкадары – что означает на кыргызском – чүкѳ (ашык) атуу. Один из 

распространенных видов игр в альчики это игра, где игроки на расстоянии должны выбить 

битой выстроенные на кону альчики. Такой вид игр в альчики встречается почти у всех 

народов мира. Среди тувинских народных игр в альчики можно отметить: 

чыттырыпкагары, дүжүрүпкагарыже аъттудары, кажык-биле бодалажыры, кажык-

биле аътчарыштырарыи др. 

В Бурятии, как отмечал К. Д. Логиновский, в связи с климатическими условиями 

детских игр очень мало. Так как здесь зимний период длится очень долго, бурятам 

приходится долгое время находиться дома. «Зимой буряты заняты играми в прятки, кольца 

и играми в альчики». То есть, игры в альчики для бурят, занимающихся скотоводством, 

является обычным делом.  Среди распространенных у бурят игр в альчики можно отметить: 

хонгордоохо, арбанхоёр шагай, мори урилдаха, мэлхэйи др.
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Монголоязычные калмыки (Калмыкия) играм в альчики придают особое значение. 

Об играх в альчики упоминается даже в эпосе «Жангар» (19, 351).  

В Дагестане проживают представители более 60 народов. У всех народов, 

проживающих в Дагестане игры в альчики имеют широкое распространение. У основных 

представителей населения Дагестана – даргинцев одной из широко распространенных игр 

в альчики считается чендабалибиркъуле. 

В Северной Осетии альчики известны под названием тохси (хъул). В одной из игр в 

альчики на ровной площадке игроки чертят круг. Снаружи этого круга чертят еще один 

круг. В центре внутреннего круга на кон выстраивают альчики. Игроки со своими битами – 

тохси пытаются выбить из круга альчики. О важности значения альчиков для осетин 

свидетельствует тот факт, что даже в эпосе «Нарты» встречаются упоминания об альчиках. 

В нем говорится, когда дети, проигравшие в альчики, приходят к богатырям с поникшими 

головами, у них спрашивают, что случилось. Узнав, что они проиграли все свои альчики, 

богатыри огорчились, и настаивают, на том, что нужно вернуть все проигранные альчики.  

В Азербайджане игры в альчики в особом почтении. Ашыг– что означает альчики, 

известны в Азербайджане с древних времен. Среди широкоизвестных игр в альчики можно 

выделить игру султан. Суть игры такова: в середине выстроенных на кону альчиков ставят 

султана. Если все альчики выстроены в положении ничка, плоцка, то султан принимает 

положение тырба (19, 178-б.).  

В Аджарии, что на территории Грузии, игры в альчики имеют широкое 

распространение. Альчики у аджар именуются каккочи, кочики. Кочи извлекаются из 

костей овцы, козы, газели [19, 165]. Четыре стороны альчика в Аджарииимеют следующее 

название: тапи, чуки, алчу, тохани (20, 120).  

Заключение. Игры – послы мира. Они объединяют весь мир. В отличии от многих 

игр, игры в альчики не вызывают каких-либо агрессивных действий. В них нет социального 

неравенства. Игры в альчики развивают как интеллектуальные, так и физические 

способности игроков. Нет возрастных ограничений. Также, они являются самыми древними 

народными играми, которые существовали на этой земле. Основываясь на этом, мы с 

большим пониманием соглашаемся с Й.Хейзинга: «Все люди на земле играют одинаково» 

(21, 46-б.). Мы лишь хотим на примере игр в альчики показать сказанное визуально (см. 

карту). 

 

Карта. Название альчиков и его положений у народов Евразии  
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