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ЖАНР КАЛМЫЦКОГО ФОЛЬКЛОРА ЯС КЕМƏЛҺН 
(ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВА И. И. ПОПОВА)

Жанр яс кемәлһн (сказывание по кости) занимает в фольклоре калмыков особое место. Слово ‘кемәлһн’ (от калм. 
‘кемәхү’) означает ‘говорить’, ‘сказывать’, ‘изрекать’. Тексты этого жанра произносились во время состязаний в 
остроумии. Такие состязания считались обязательными на свадьбе и представляли собой диалог двух участни-
ков. Состязание яс кемәлһн было построено на диалоге, во время которого слушатели выражали свою реакцию 
одобрительными восклицаниями. Причем соблюдалась определенная и строгая последовательность ответов на 
задаваемые вопросы. Она заключалась в том, что первый ответ должен быть кратким и неправильным, второй – 
признавал неправильность первого, и только третий – должен быть правильным и разъясняющим. Существует 
несколько текстов сказывания по кости, опубликованных в разное время. Один из них обнаружен нами в Госу-
дарственном архиве Ростовской области в фонде рукописных книг в тетради (№ 1381) под названием «Переводы 
разных сочинений с калмыцкого языка на русский И. И. Попова». В настоящей статье предлагается выполненные 
нами переложение на современный калмыцкий язык и перевод на русский язык текста яс кемәлһн из этой рукопи-
си. Собиратель И. И. Попов отмечает, что получил текст от донского калмыка Бембе Асанова 5 февраля 1888 г. Это 
наиболее ранняя фиксация произведения данного жанра фольклора калмыков. 
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ФИЛОЛОГИЯ

Калмыцкий фольклор представлен разны-
ми жанрами, среди которых яс кемәлһн (сказы-
вание по кости) интересен своей формой ис-
полнения, функциональными особенностями, 
образностью и поэтичностью языка. Жанр яс 
кемәлһн имеется также в устной традиции ой-
ратов Синьзцян-Уйгурского автономного рай-
она КНР [Шинҗәңгин чахрчудын заң үүл, 2004. 
С.  357–360] и монголов МНР [Скородумова, 
Соловьева, 2014].

Яс кемәлһн представлен произведениями, 
предназначенными для своеобразного состя-
зания в остроумии. Слово ‘кемәлһн’ (от калм.: 
‘кемәкү’) означает ‘говорить’, ‘сказывать’, ‘из-
рекать’. Калмыцких детей с детства обучали 
искусству исполнения произведений этого 
фольклорного жанра. Он был широко рас-
пространен среди калмыков. Исполнение яс 

кемәлһн считалось обязательным, если при 
угощении бараниной на свадебном пиру ко-
му-нибудь попадал двадцать пятый позвонок. 
Чтобы испытать красноречие и остроумие 
сватов, этот позвонок овцы преднамеренно 
подкладывали в блюдо людям, приехавшим за 
невестой.

Каждый отросток двадцать пятого позвон-
ка овцы имеет свое название, например ‘серая 
гора Бошхн-Тошхн’, ‘крылья Хан Гаруди’, ‘клы-
ки мерина’, ‘резец бондарного мастера’, ‘лоб 
смуглолицего богатыря’, ‘бедра прекрасной 
женщины’, ‘широкий склон горы’, ‘река Крас-
ная Урумбли’, ‘серебристое блестящее седло’.

Исполнение яс кемәлһн было построено на 
диалоге, в нем участвовало два человека: спра-
шивающий и отвечающий. Суть состязания 
состояла в том, чтобы правильно ответить на 
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вопросы спрашивающего. Вопросы касались 
различных признаков кости. Слушатели реаги-
ровали на ответы одобрительными восклица-
ниями. После ответа на первый вопрос перехо-
дили ко второму вопросу, который заключался 
в определении следующего признака кости. 
При этом соблюдалась строгая последователь-
ность ответов: первый – должен быть кратким 
и неправильным, во втором ответе следовало 
признать неправильность первого, и только 
третий – обязан быть правильным и разъяс-
няющим. Например, в тексте, опубликованном 
народным поэтом Калмыкии С.  Каляевым, о 
Бошхн-Тошхн серой горе рассказывается так:   

— Үниг юн гиҗ кемәлһсм-бө?
— Бошхн-Тошхн бор уул гиҗ кемәлһсмн.
— Бошхн-Тошхн бор уул гиҗ ююни төлә 

кемәлһсм-бө?
— Уга, тер мини буру кемәц. Алтта-ала уул 

гиҗ кемәлһсм.
— Алтта-ала уул гиҗ ююни төлә кемәлһсм-

бө?
— Эн-е, өмн бийднь үвлзгсн күмн 
Өөк, тосарн һардг,
Ард бийднь үвлзгсн күмн
Əәрг-чигәһәрн һардгин төләд —
Алтта-ала уул гиҗ кемәлһсн мөн.
— По, һәвһә элдв ниһүртә уулва!
Это как называется?
Бошхн-Тошхн — серая гора.
— Почему Бошхн-Тошхн — серая гора?
— Нет, я ошибся. Это — благодатная, редкая 

гора.
— Почему благодатная, редкая гора?
— Именно потому, сказывают, благодатная, 

редкая гора, что люди, зимующие на южном 
склоне ее, живут в изобилии жирного (сала и 
масла), а зимующие на северном склоне, живут 
в изобилии молочного (айрана и чигана).

— О, замечательная гора! Гора — покрови-
тельница! [Каляев, 1960. С. 196].

В калмыцком фольклоре имеется несколь-
ко вариантов сказывания по кости, опублико-
ванных в разное время. В сборнике «Хальмг 
фольклор» («Калмыцкий фольклор») (1941  г.) 
приводится вариант, который был записан в 
Цаган-Нуре [Хальмг фольклор, 1941. С.  437–

440]. Составители сборника Церен Леджинов 
и Гаря Шалбуров отмечают, что сказывание 
по кости исполнялось во время свадьбы. При-
чем, если представитель сватов, которому по-
пался двадцать пятый позвонок овцы, не мог 
ответить на вопросы, то обязан был заплатить 
штраф — лошадь-четырехлетку; позднее  этот 
штраф был заменен на ведро араки. Однако, 
если кость была неправильно насажена на ре-
бро/палочку1 или обращена к гостю не так, 
как положено, то это было поводом для того, 
чтобы уже принимающая сторона оплачивала 
провинность [Хальмг фольклор, 1941. С. 437]. 

С.  К.  Каляев писал, что, хотя участников 
соревнования было два: сургч күн — спраши-
вающий человек и гиичин күн — гость [Хальмг 
фольклор, 1941. С.  437], само действо, проис-
ходившее как правило во время свадебного за-
столья, собирало большое количество народа, 
и представляло собой состязание двух родов. 
Знатоки этого жанра ценились и были почита-
емы. О них написано: «Нурһ кемәлһнә гисн урд 
цагт бас нег ик эрдм болҗ тоолгдҗ йовсмн. 
Тер төләд чигн күүкн-көвүн хүрм-хулд болсн 
цагт хәрд болв чигн, халун дундан болв чигн ги-
ичд одсн цагт, чирәһән улалһшгон төләд нурһ 
сәәнәр кемәлһдг кү кергләд хәәҗ авад дахулад 
оддг бәәҗ» («Раньше сказывание по позвонку 
считалось одной из важных способностей. По-
этому во время пира у девушки или парня, хоть 
в чужой стороне, хоть среди своих, когда ехали 
в гости, чтобы не краснеть [от стыда], искали 
человека, который хорошо сказывал по кости, 
и брали его с собой») [Хальмг фольклор, 1941. 
С. 440].

В 1960 г. в первом выпуске «Записок» Кал-
мыцкого НИИЯЛИ С.  К.  Каляев опубликовал 
статью «Кемялгн», включив в нее фольклор-

1 По словам знатока калмыцкого фольклора Андрея Бад-
лагаевича Очир-Гаряева (23.08. 1945 г. рожд., Алтайский 
край, Краюшенский район, село Средне-Красилово), 
двадцать пятый позвонок овцы насаживать на палочку 
надо так, чтобы отросток кости, называемый агт мөрни 
аран (клык мерина) находился внизу, а отросток под на-
званием урн күүни уху (резец бондарного мастера) – ввер-
ху. Двадцать пятый позвонок должен быть направлен к 
гостю так, чтобы выступающий отросток, обозначаемый 
Бошхн-Тошхн бор уул (Бошхон-Тошхон серая гора), был 
обращен к тому, кто будет отвечать на вопросы.
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ный текст [Каляев, 1960]. В своей статье ав-
тор описывал внешний вид костей, которые 
использовались в соревновании, приводил их 
названия, например, он писал, что кость, по 
которой сказывают, называется ар-хар ясн, т.е. 
‘ветвистая кость’, а последний, двадцать пятый 
позвонок овцы, был особенный, он «отличает-
ся красотой и изяществом своей формы. Как 
правило, эта кость попадает к исполнителю 
как будто случайно во время угощения или 
пира  — хурюм». [Там же. С.  191]. Текст, опу-
бликованный С.  К.  Каляевым, был включен в 
сборник «Хальмг поэзин антолог» (Антология 
калмыцкой поэзии) [Хальмг поэзин антолог, 
1962. С.  85–87]. Этот же вариант яс кемәлһн с 
переводом на русский язык и комментариями 
был включен А. Л. Каляевым в учебное посо-
бие по развитию речи в 5–9 классах [Калян, 
1994. С. 92–98]. В 1968 г. во втором томе «Халь-
мг туульс» («Калмыцкие сказки»), в который 
вошли произведения из репертуара сказителя 
Санджи Манжикова, был издан другой вари-
ант яс кемәлһн.

Еще один вариант яс кемәлһн имеется в кни-
ге «Цецн булг» («Родник мудрости»). Автор 
книги, народный поэт Калмыкии К. Эрендже-
нов, объяснил причины появления этого фоль-
клорного образца, описал время и место его 
произнесения [Эрнҗәнә, 1980. С. 11–16].

В 2017 г. нами был опубликован вариант яс 
кемәлһн, записанный сотрудниками Калмыц-
кого НИИЯЛИ от Цаган Дорджиевой (Баһ 
Дөрвд нутга Дунд хурлын шемнрәс барвс арвн 
яста) из поселка Шин-Мер во время научных 
экспедиций 1960–1970-х годов [Горяева, Бол-
дырева, 2017]. Текст расшифрован И.  М.  Бол-
дыревой по записи, хранящейся в Научном 
архиве Калмыцкого научного центра РАН (ра-
нее — КИГИ РАН). Среди фонозаписей указан-
ного периода оцифрованы также записи еще 
двух вариантов сказывания по кости в испол-
нении А. Утнасунова и джангарчи Т. Лиджиева 
[Горяева, Болдырева, 2017. С. 79].

Е.  Э.  Хабунова, проведя изучение свадеб-
ной обрядовой поэзии, отмечает, что сказыва-
ние по кости является непременным эпизодом 
калмыцкой свадьбы. «Диалогическая форма 
изложения яс кемәлһн, его импровизационная 

подвижность, красочность языка способству-
ют развитию духа состязательности двух со-
перничающих сторон, придают зрелищность 
проводимому мероприятию» [Хабунова, 1998. 
С.  93]. Т.  Г.  Басангова в монографии «Обря-
довая поэзия калмыков», исследовав рече-
вые жанры калмыцкой свадьбы, пишет, что 
яс кемәлһн во время пира носило ритуальный 
характер и было связано с символикой новой 
зарождавшейся жизни [Басангова, 2007. С. 249; 
Басангова, 2009].

В Государственном архиве Ростовской об-
ласти в фонде рукописных книг под инвентар-
ным №  13811 находится рукописный сборник 
под названием «Переводы разных сочинений 
с калмыцкого языка на русский И.  И.  Попо-
ва». В сборнике имеется текст под названи-
ем «Кемәлһдг ясна бичг» («Письмо кости, по 
которой сказывают») [ГАРО. СИФ. №  13811. 
Л.  127r], который до настоящего времени не 
введен в научный оборот. 

Личность собирателя и переводчика кал-
мыцкого фольклора И.  И.  Попова вызывает 
интерес. Будучи донским коннозаводчиком, он 
увлекся культурой калмыцкого народа, начал 
изучать язык. Общаясь непосредственно с кал-
мыками, обращаясь в то же время к различным 
словарям, письменным памятникам ойратской 
литературы, научным трудам специалистов по 
монгольским языкам и истории, он записывал 
образцы фольклора в кириллической транс-
крипции [Номинханов, 1967; Алексеева, 2010; 
Горяева, 2012; Горяева, 2021; Убушиева, 2016; 
Убушиева, 2017; Убушиева, 2019; Убушиева, 
2023]. 

В его материалах имеется следующее пре-
дисловие к тексту «Кемәлһдг ясна бичг»: «Дело 
было в 1888 году. Я тогда очень и очень мало 
понимал еще по-калмыцки. Для ознакомления 
с разговорным языком я просил, будучи в сво-
ем имении на Кучай-ЕХ, бывшего там при ло-
шадях, Кирсана говорить мне, какие он знает 
песни, сказки, пословицы и т.п. и записывал 
все мне говоренное русскими буквами. Не бу-
дучи уверен в правильности моих записей и 
желая узнать, как будет делать это природный 
калмык, хотя бы и монгольскими буквами я 
между прочим передал Бэмбе Асанову письмо, 
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в котором просил его в свободное время запи-
сывать примеры живой речи. Вместо этой за-
писи живой разговорной речи, он прислал мне 
баранью кость в разных частях которой стояли 
«№» и обьяснение этих нумеров, которое мы 
и хотим привести здесь в транскрибции и пе-
реводе. На том же листе написал он по Русски: 
Передаю Вам костя овечий это по калмыцки 
хороший штука. Это кость овечий окола крис-
тец есть каждого овца. Хороший люди говорят 
кто знает это (т.е. объяснение частей кости по 
калмыцки) а у того красивый дочь родитца1» 
[ГАРО. СИФ. № 13811. Л. 127r–127v]. 

Приведенные записи дают представление 
о способах изучения И. И. Поповым калмыц-
кого языка и методах собирания им этногра-
фического и фольклорного материала. Можно 
сделать вывод, что собиратель фиксировал об-
разцы устной словесности калмыков на кирил-
лице; позднее, изучив калмыцкое ясное пись-
мо тодо бичг, он записывал образцы языка и 
фольклора калмыков так называемыми мон-
гольскими буквами.

Приведенный текст обозначен И. И. Попо-
вым «Кэмēльгэдэкъ jасунā бичикъ». Остается 
под вопросом, кем был назван таким образом 
текст – самим ли И.  И.  Поповым, или Бембе 
Асановым. После небольшого предисловия со-
биратель приводит фольклорный текст на кал-
мыцком языке в транскрипции на кириллице 
и параллельный перевод на русский язык пер-
вых пяти отростков двадцать пятого позвонка 
овцы. Этот материал представлен на трех ли-
стах: 127r–127v, 128r–128v, 108r–108v [ГАРО. 
СИФ. Л. 127r–128v; 108r–108v]. Изначально ру-
кописная книга была пронумерована И. И. По-
повым. Она имела 220 страниц. У собирателя не 
хватило места для записи всего текста, поэтому 
продолжение текста записано им на предыду-
щих страницах – 179–180, пропагинированных 
сотрудниками архива как 108r, 108v. 

После текста имеется следующее послесло-
вие: «Кирсан рассказывает что эта кость назы-
вается кэмēльгэдэкъ jасунъ, т.е. происх. от кэмēкү 
кость, о которой заставили говорить. Ее подают 

1 Текст приводится в соответствии с пунктуацией и орфо-
графией И. И. Попова.

с мясом тому, кого хотят испробовать в знании 
этой прибаутки. Если кто знает это, то съевши 
вокруг кости мясо, начинает объяснять части 
кости. Кто же не знает, не может даже брать 
мяса с ней. Если же он сделает это и не будет в 
состоянии рассказать вышеприведенного, то его 
могут назвать глупым невежей и он будет силь-
но оконфужен. Есть еще исход из неловкого по-
ложения можно съевши часть мяса как-нибудь 
повредить кость, тогда можно отговориться, 
что не произнесена прибаутка потому, что кость 
была не целая. Эта прибаутка может быть от-
несена к поэтическим произведениям калмык. 
Любопытно что здесь употребляется книжный 
глагол кэмēкү  — значение которого мало ясно 
теперь2» [ГАРО. СИФ. Л. 108v].

Текст яс кемәлһн в рукописи И.  И.  Попова 
представлен в кириллической транскрипции и 
имеет перевод на русский язык, записан в две 
колонки, левая из которых содержит кирилли-
ческую транскрипцию текста, правая – перевод 
И. И. Попова на русский язык. Мы можем пред-
положить, что Бембе Асанов передал И. И. По-
пову запись на ясном письме тодо бичг, тот пе-
ренес текст в кириллическую транскрипцию и 
затем сделал перевод на русский язык, снабдив 
его несколькими замечаниями. Среди них вы-
зывает интерес описанная собирателем приме-
та, по которой, у того, кто владеет искусством 
сказывания по кости, должна родиться краси-
вая дочь. Собиратель отмечает, что «получил 
этот образец в письме» от донского калмыка 
Бембе Асанова 5 февраля 1888 г. Это позволяет 
предположить, что данный текст представляет 
собой самый ранний по дате фиксации вариант. 

Вниманию читателя предлагается выпол-
ненные нами переложение текста оригинала 
на современный калмыцкий язык и перевод 
текста на русский язык. Перевод И. И. Попова 
в данную публикацию не включен. Введение в 
научный оборот разных вариантов рассматри-
ваемого жанра калмыцкого фольклора позво-
лит более полно изучить устную фольклорную 
традицию калмыков и других монгольских на-
родов. 

2 Текст приводится в соответствии с пунктуацией и орфо-
графией И. И. Попова.
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КЕМƏЛҺДГ ЯСНА БИЧГ
СКАЗЫВАНИЕ ПО КОСТИ

[127v] № 1. — Эн юн гиҗ кемәснв?
— Бошхн-Тошхн бор уул гиҗ кемәсн бәәнә.
— Юуни төлә Бошхн-Тошхн бор уул гиҗ 

кемәснв?
— Эн буру кемәц. Алтай уул гиҗ кемәсн 

бәәнә.
— Алтай уул гиҗ юуни төлә кемәснв?
— Алтай уулын өмн нутглгсн күмн өөкн-то-

сар бәәдг. Алтай уулын арднь 
[128r] нутглгсн күмн әәрг (таргар) теҗәлтә 

бәәдг. Тегәд Алтай уул гиҗ кемәсн бәәнә.
№ 2. — Эн юн гиҗ кемәснв?
— Эн хан Һәрдин җивр гиҗ кемәсн бәәнә.
— Хан Һәрдин җивр юуни төлә кемәснв?
— Эн буру кемәц. Хурдн бүргд шувуни җивр 

гиҗ кемәсн бәәнә.
— Хурдн бүргдин җивр гиҗ юуни төлә 

кемәснв?
— Эн Алтай уулын өмн бийднь үрүн меңнәд, 

ард бийднь асхн меңндгин төләд хурдн бүргдин 
җивр гиҗ кемәсн бәәнә.

№ 3. — Эн юн гиҗ кемәснв?
— Эн сән эрин маңна гиҗ кемәсн бәәнә.
— Сән эрин маңна гиҗ юуни төлә кемәснв?
— Эн буру кемәц. Төдгт хар баатрин маңна 

гиҗ кемәсн бәәнә.
— Төдгт хар баатрин маңна гиҗ юуни төлә 

кемәснв?
— Эн Төдгт хар баатр түмн гиҗ түдү [128v] 

уга, бум гиҗ буцдг чигн уга, әәдг чигн уган төләд 
Төдгт хар баатрин маңна гиҗ кемәсн бәәнә.

№ 4. — Эн юн гиҗ кемәснв?
— Эн урн күмни ухув гиҗ кемәсн бәәнә.
— Эн юуни төлә урн күмни ухув гиҗ кемәг-

снв?
— Эн буру кемәц. Берк нохан чикн гиҗ 

кемәсн бәәнә.
— Эн юуни төлә берк нохан чикн гиҗ кемәг-

снв?
— Эн көдәһин көк чоныг көндәл уга бәрдг, 

адрһна альвн шар аратыг альвулл уга (алдл уга) 

бәрдг төләд берк көк нохан чикн гиҗ кемәсн 
болдг бәәнә.

№ 5. — Эн юн гиҗ кемәснв?
— Эн агт мөрни соя гиҗ кемәсн бәәнә.
— Агт мөрни соя гиҗ юуни төлә кемәснв?
— Эн буру кемәц. Арнзлын соя гиҗ кемәсн 

бәәнә.
— Арнзлын соя гиҗ юуни төлә кемәснв?
— Холын аңгиг худрһ уга күцдг, өөрин аңгиг 

олң уга күцдгин төләд арнзлын соя гиҗ кемәсн 
бәәнә.

[108r] № 6. — Эн юн гиҗ кемәснв?
— Эн сән эмин сәәр гиҗ кемәсн бәәнә.
— Эн юуни төлә сән эмин сәәр гиҗ кемәснв?
— Эн буру кемәц. Додва хатни сәәр гиҗ 

кемәсн бәәнә. Эн хатн уулар ор кеһәд (окч-
мар ор кеһәд), дендрәр дер кеһәд (дендләр дер 
кеһәд). Ирсн олн залустнь седкл үлү хайдгин 
төләд (олн ахнр-дүүнрин седкл тевчдгин төләд) 
Додва хатни сәәр гиҗ кемәсн бәәнә.

№ 7. — Эн юн гиҗ кемәснв?
— Эн малш эмәл гиҗ кемәсн бәәнә.
— Эн юуни төлә малш эмәл гиҗ кемәснв?
— Эн буру кемәц. Алтн эмәл гиҗ кемәсн 

бәәнә.
— Эн юуни төлә алтн эмәл гиҗ кемәснв?
— Агт мөринь тоххд гиигн, аһ күмнд унхд ке 

(көлглхд) [108v] болдгин төләд алтн эмәл гиҗ 
кемәсн бәәнә.

№ 8. — Эн юн гиҗ кемәснв?
— Эн алтн худг гиҗ кемәсн бәәнә.
— Эн юуни төлә алтн худг гиҗ кемәснв?
— Эн буру кемәц. Орңлин улан һол гиҗ 

кемәсн бәәнә.
— Эн юн гиһәд Орңлин улан һол гиҗ 

кемәснв?
— Эн түмн адун унһн, дааһн хамг цуһар ту-

руһан норһл уга ус ууҗ һардгин төләд Орңлин 
улан һол гиҗ кемәсн бәәнә.

1897 февраль 5
Аюла

Омъ са ра ва мамъ га ламъ
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(Перевод)
№ 1. — Это как называется?
— Бошхон-Тошхон серой горой называется.
— Почему же Бошхон-Тошхон серой горой 

называется?
— Это неправильное название. Алтай горой 

называется.
— Алтай горой почему называется?
— Люди, которые кочуют на южной сторо-

не, питаются жиром-маслом. Люди, которые 
кочуют на северной стороне, питаются айра-
ном (тараком). Потому то и называется это го-
рой Алтай.

№ 2. — Это как называется?
— Это называется крыльями хан Гаруди.
— Почему же называется это крыльями хан 

Гаруди?
— Это неправильное название. Это называ-

ется крыльями быстрой птицы беркута.
— Почему же это называется крыльями бы-

строй птицы беркута?
— Утром она охотится на южной стороне 

горы Алтай, а вечером охотится на северной ее 
стороне, поэтому и называется крыльями бы-
строй птицы беркута.

№ 3. — Это чем называется?
— Это называется лбом хорошего мужчи-

ны.
— Почему же называется это лбом хороше-

го мужчины.
— Это неправильное название. Это называ-

ется лбом сильного богатыря Тёдэгтэ.
— Почему же называется это лбом сильного 

богатыря Тёдэгтэ?
— Этот сильный богатырь Тёдэгтэ не меш-

кает перед десятками тысяч, не обращается 
вспять перед сотнями тысяч, ничего не боится, 
поэтому то это и названо лбом сильного бога-
тыря Тёдэгтэ.

№ 4. — Это как называется?
— Это называется резцом мастерового че-

ловека.
— Почему же называется это резцом масте-

рового человека?
— Это неправильное название. Называется 

это ушами искусной [в охоте] собаки.
— Почему же называется это ушами искус-

ной собаки?

— Эта собака, не трогая, ловит полевого си-
зого волка, ловит, не допуская уловок, изворот-
ливую желтую лисицу холмистой местности, 
поэтому называется это ушами искусной сизой 
собаки.

№ 5. — Это как называется?
— Это называется клыками мерина.
— Почему же называется это клыками ме-

рина?
— Это неправильное название. Это называ-

ется клыками аранзала.
— Почему же называется клыками аранзала?
— Дальнего зверя догоняет он без подхвост-

ника, ближнего зверя догоняет он без подпру-
ги, поэтому называется клыками аранзала.

№ 6. — Это как называется?
— Это называется бедрами прекрасной 

женщины.
— Почему же это называется бедрами пре-

красной женщины?
— Это неправильное название. Это называ-

ется бедрами Додва хатун. Эта хатун из горы 
(возвышенности) кровать, из бугра подушку 
(холма  — подушку) сделала. Потому что она 
не обращает внимания на многих приходящих 
юношей (не допускает желаний ни у старших, 
ни у младших), назвали бедрами Додва хатун.

№ 7. — Это как называется?
— Это называется грубым седлом.
— Почему это названо грубым седлом?
— Это неправильное название. Это называ-

ется золотым седлом.
— Почему же это называется золотым седлом?
— Легкое для седлания коня, красивое, если 

сядет на него княжна, поэтому называется зо-
лотым седлом.

№ 8. — Это как называется?
— Это называется золотым колодцем.
— Почему же это называется золотым ко-

лодцем?
— Это неправильное название. Это называ-

ется красной рекой Оронгол.
— Почему же называется красной рекой 

Оронгол?
— Десятитысячный табун с жеребятами, 

двухлетками напивается и выходит из реки, 
не намочив своих копыт, поэтому называется 
красная река Оронгол.
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GENRE OF KALMYK FOLKLORE «YAS KEMALHN» (FROM 
THE ARCHIVE OF I. I. POPOV)

Baira B. GORYAEVA
Kalmyk Scientifi c Center of the Russian Academy of Sciences

Th e article is devoted to the description and introduction into academic circulation of the “yas kemalhn” (“the tale of the 
bone”) sample from the archive of I. I. Popov. In the folklore of the Kalmyks, a special place is occupied by a genre that 
represents in its content a kind of competition in wit — “yas kemalhn” (“telling by the bone”). Th e word “kemalhn” comes 
from “kemahu” — to speak, to say, to utter. Th e performance of “yas kemal” was considered mandatory at the wedding feast. 
To test the eloquence and wit of matchmakers, the twenty-fi ft h vertebra of the sheep, which should have been told, was 
deliberately placed in a dish for guests who came for the bride. Th e performance of “yas kemalhn” is based on a dialogue, 
two people participate in it. Th e listeners or the questioner expressed their reaction with approving exclamations, aft er 
which they proceeded to reveal the next feature of the bone. At the same time, a certain and strict sequence of answers 
was observed: the fi rst is short and incorrect, the second answer recognizes the wrongness of the fi rst, and only the third is 
correct and clarifying. At the moment, in Kalmyk folklore there are several samples of the bone tale, published at diff erent 
times. In this article, for the fi rst time, the text “yas kemalhn” (“the tale of the bone”), presented in a handwritten book 
entitled “Translations of various works from the Kalmyk language into Russian by I. I. Popov,” is introduced into scientifi c 
circulation. Th e collector notes that he received this sample in a letter from the Don Kalmyk Bamba Asanov on February 5, 
1897. At the moment, this is the earliest fi xation of this genre of Kalmyks folklore.
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