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I. P. Vozny
Toys and Games as an Element of Children’s Socialization in Northern Part of Bukovina in 10th—14th 
Centuries

The article considers one of the important elements of the child’s world and discovery process through the games 
and the toys. These toys and games play an important role during child’s life and are an important element and the way 
of education and upbringing. Nevertheless, the researchers have paid little attention to this category of artifacts, hardly 
referring to them in their publications.

Clay zoomorphic and anthropomorphic toys took an important place in the culture of the ancient population. In the 
researched area, explorers have found a clay figurine of an animal and a clay horseman figurine which are the examples of 
the graphic toy type. Clay Easter eggs (pysanka) and bone whistles belong to the rattling toys. The children’s tableware and 
«coins» belonged to the category of household items.

Various games also played an important role in the upbringing of children and their daily life. For researchers, they 
are of special interest, since they were not meant just to entertain children, but had a symbolic and magical meaning. 
Archaeological materials are of great importance due to the small number of extant written sources. The artifacts that were 
found in the explored area indicate the existence of the chess game. There is also evidence of using the astragalus and dice 
in the games.

We have more opportunities to learn about the life and culture of the local inhabitants of the medieval period in the 
northern part of Bukovina by studying children’s toys and play accessories.

I. P. Vozny
Jucăriile și jocurile ca element de socializare a copiilor din nordul Bucovinei în sec. Х—ХІV

În baza studierii jocurilor și jucăriilor este discutat unul din aspectele procesului de cunoaștere de către copil a lumii 
înconjurătoare. Până în prezent, cercetătorii acordă puţină atenţie acestei categorii de descoperiri, doar amintind de ele în 
publicaţii.

Un loc important în cultura tradiţională a populaţiei Bucovinei ocupau figurinele de lut zoomorfe și antropomorfe. Au fost 
găsite diverse jucării în formă de animale și oameni, ouă încondeiate, ţiuitori, veselă miniaturală.

Prezintă interes și jocurile copiilor, care nu erau pur și simplu distracţie, dar aveau destinaţie simbolică și magică. În 
condiţiile insuficienţei de mărturii scrise un rol important joacă descoperirile arheologice. Printre ele în spaţiul nominalizat 
sunt descoperite artefacte, ce ţin de jocurile de șah și zaruri, inclusiv astragale.

И. П. Возный
Игрушки и игры как элемент социализации детей северной части Буковины в Х—ХІV вв.
В статье на основе изучения игр и игрушек рассмотрен один из аспектов процесса познания ребёнком окружаю-

щего мира. Исследователи до сих пор мало уделяли внимания этой категории находок, только упоминая их в публика-
циях.
Важное место в традиционной культуре населения Буковины занимали глиняные зооморфные и антропоморфные 

фигурки. Были найдены различные игрушки в виде животных и людей, яиц-писанок, свистков, миниатюрной посуды.
Интерес представляют и детские игры, которые были не просто развлечением, а имели символическое и магиче-

ское назначение. В условиях недостатка письменных сведений важную роль играют археологические находки. Среди 
них на рассматриваемой территории обнаружены артефакты, касающиеся игр в шахматы и кости, включая астрагалы.

И. П. Возный

Игрушки и игры как элемент социализации детей
северной части Буковины в Х—ХІV вв.
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именно с нее начиналось познание мира чело-
веком.

Игрушки известны человечеству с глубо-
кой древности, они были найдены археолога-
ми при раскопках остатков древних цивилиза-
ций. В Украине миниатюрные керамические 
тележки и саночки, которые можно трактовать 
как игрушки, известны уже из поселений три-
польской культуры IV тыс. до н. э.

И хотя самые ранние игрушки Древ-
ней Руси найдены в Приднепровье и дати-
руются примерно Х в., а ко второй поло-
вине Х—ХІV вв. принадлежат находки в Вы-
шгороде, Галиче, Воине, исследователи мало 
уделяли им внимания и вскользь упоминали 
в своих публикациях. На сегодняшний день 
обобщающие труды, посвященные классифи-
кации этого важного атрибута человеческого 
общества, практически отсутствуют (Троць-
ка 2019: 101—105). Первое масштабное ис-
следование, посвященное народной игруш-
ке, было проведено и опубликовано в нача-
ле ХХ в. М. Грушевским (Грушевский 1904: 
51—105). В статье названо около сотни игру-
шек, определено их место в обиходе, представ-
лены многочисленные варианты названий, 
описаны способы изготовления из разных ма-
териалов. Среди прочих здесь представлена 
и древнерусская игрушка.

Интересными в этом отношении являются 
исследования О. Радул, попытавшейся систе-
матизировать находки, проанализировать со-
стояние исследования глиняной игрушки, об-
ратить внимание на технологические аспек-
ты ее изготовления, принцип декорирования, 
разработать хронологию и типологию глиня-
ной игрушки (Радул 2009: 101—105). В ста-
тье она проанализировала фигурки женщины, 
всадника на коне, животных, птиц, миниатюр-
ную посуду. Исследовательница отмечала, что 
на отдельные игрушки могли наносить раз-
личные изображения–обереги. Древнерус-
скую глиняную игрушку детально исследова-
ла А. Сушко (Сушко 2013: 119—124; Сушко 
2018: 87—93). Однако все они касаются ис-
ключительно набора игрушек, изготовленных 
из глины. Но были и другие материалы, из ко-
торых могли делать игрушки.

В большинстве случаев в публикациях ука-
зывается, что во время раскопок были найде-
ны игрушки, однако при этом не приводится 
их атрибуция (Ясновська 2014: 239).

Большинство исследований, касающихся 
народной игрушки, базируется на этнографи-
ческих материалах, а это в основном ХІХ в. 
Следует отметить, что взгляды этнографов 
и искусствоведов на развитие писанок и изго-

Ежегодно 1 июня в мире отмечается Меж-
дународный день защиты детей. Это напоми-
нание о том, что все дети нуждаются в защи-
те своих прав, должны иметь счастливую, на-
полненную заботой жизнь. В последнее время 
значительно возрос интерес общества к изуче-
нию субкультур как одного из способов опи-
сания явлений культурной дифференциации 
современного общества. В этом отношении 
универсальной субкультурой, через которую 
проходят все люди, является детская. Имен-
но с детством связаны наиболее интенсивные 
процессы воспитания и социализации инди-
вида. При этом важным элементом процесса 
познания окружающего мира ребенком явля-
ются игра и игрушка. Известно, что игрушка 
сопровождает нас почти с первых минут на-
шей жизни. Она развивает такой важный пси-
хологический аспект, как способность к аб-
страгированию, закладывает фундамент для 
успешного проявления творчества в буду-
щем, уже зрелом возрасте. Игрушки с само-
го раннего возраста знакомили ребенка с хо-
зяйственной деятельностью, с разными тру-
довыми процессами, со свойствами растений 
и деревьев, с видами работ, которые дети были 
обязаны выполнять в будущем. Игрушки соче-
тают в себе разные функции: познавательную, 
развивающую, коммуникативную, эстетиче-
скую, игровую. Унаследованные и сохранен-
ные традиционные формы игрушки являют-
ся значимым элементом и средством обучения 
и воспитания (Гнатюк 2017: 81).

Дети используют игрушки и играют, что-
бы развиваться, расти, познавать причины 
и последствия, исследовать взаимоотношения 
и развивать навыки, которые понадобятся им 
в подростковом возрасте. Подростки исполь-
зуют игрушки и играют, чтобы сформировать 
и укрепить социальные связи, учиться, запо-
минать и усиливать уроки с детства, трениро-
ваться, исследовать отношения, практиковать 
навыки и украшать места своего проживания.

До ХХ в. у детей было достаточно мало 
игрушек, поскольку у них не было много вре-
мени, чтобы играть. Очень мало ребят тогда 
ходило в школу, большинству из них приходи-
лось работать с детства, чтобы помочь родите-
лям. Они выполняли практически любую ра-
боту. Но, несмотря на тяжелый характер тех 
времен, дети все равно пытались найти вре-
мя для игры и досуга. Дети ведь всегда были 
детьми!

Игрушка — одна из малоисследованных 
категорий археологического материала, хотя, 
бытуя с давних времен, она занимала не по-
следнее место в жизни общества, потому что 
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товление народной игрушки в целом, как пра-
вило, имеют существенный недостаток. Авто-
ры прибегают к очень широкой хронологии, 
ища истоки украинской народной игрушки 
еще в палеолите (Гнатюк 2017: 81—90; Най-
ден 1999; Окольнича 2018). Так, О. Найден 
показывает игрушку в контексте культуры, 
освещает исторические прототипы, прообра-
зы, фольклорные истоки основных образов 
и сюжетов народной игрушки, обращает вни-
мание на функции и семантику этой категории 
изделий. Что касается исследуемых террито-
рий, то обобщающая работа по данной про-
блеме не была проведена, что и вызвало напи-
сание предложенной статьи.

В ряде публикаций отмечалось, что в пери-
од Древней Руси игрушек было немного, что 
подтверждается крайне редкими их находка-
ми во время археологических раскопок. Но та-
кие исследователи забывают, что в это время 
игрушки изготавливали из различных матери-
алов, не сохранившихся до наших дней.

Самые древние игрушки сделаны из до-
ступных природных материалов, камней, 
травы, дерева, лозы, ткани и глины. Это был 
в основном побочный промысел гончар-
ства, художественной деревообработки или 
плетения, обработки кости. Мастера, изго-
тавливая вещи для употребления в обиходе, 
в то же время создавали их маленькие моде-
ли, отличавшиеся от настоящих только мас-
штабом. Основные материалы шли на изде-
лия для «взрослых», а из остатков создавали 
то, что дарило детям счастье: лошадок, коля-
ски, свистки. Изготавливали игрушки кое-где 
сами мастера-мужчины, но преимуществен-
но такой мелкой работой занимались их жены 
и дети.

Одним из наиболее популярных матери-
алов для изготовления игрушек была и оста-
ется древесина: груша, ива, явор, липа, оси-
на. Из этого доступного и долговечного мате-
риала изготавливались детская мебель (столы 
и стулья, сундуки и скамьи-кровати), орудия 
труда, являющиеся маленькой копией ору-
дий для взрослых, звуковые игрушки (свире-
ли и скрипочки, пищики, погремушки и тре-
щотки). Изготовлялись также разнообразные 
подвижные игрушки: курочки и петушки, 
клюющие зерно, фигурки кузнецов и ткачей, 
миниатюрные макеты мельниц, а также дет-
ские игрушечные транспортные средства — 
санки, коляски, тачечки и лошадки на коле-
сах, и лошадки-качели. Из дерева также дела-
ли игрушечные мечи, кинжалы, ножи, копья, 
луки со стрелами, волчки, разные виды ку-
кол, биты для лапты. Из коры деревьев могли 

делать челноки–игрушки. Основная часть их 
не сохранилась до наших дней, и об их виде 
мы можем только догадываться.

В течении длительного исторического пе-
риода важное место в традиционно–бытовой 
культуре древнего населения занимали глиня-
ные изделия. Среди них в Х—ХІІІ вв. весомое 
место в жизни древнерусского населения зани-
мала глиняная антропоморфная и зооморфная 
пластика, которая до сих пор остается одной 
из малоисследованных категорий археологи-
ческого материала. Этот тип изделий исследо-
ватели называют «глиняной игрушкой» и ука-
зывают на ее многофункциональное предна-
значение. Поскольку глина является мягким 
и пластичным материалом, к изготовлению 
керамических игрушек часто приобщались 
дети. Такая работа была важным элементом 
народной педагогики, она не только развивала 
навыки работы с глиной, но и прививала важ-
ные качества: усердие и настойчивость в до-
стижении хорошего результата.

Основываясь на функ цио наль но-типо ло-
ги ческих методах, А. Сушко классифициро-
вала три основных типа игрушек. Изобра-
зительный тип представлен зооморфными 
и антропоморфными фигурками; шумообра-
зующий тип — погремушками и свистунца-
ми; хозяйственно-бытовой тип — миниатюр-
ной детской посудой («монетками») (Сушко 
2018: 87).

Изобразительные и шумообразующие 
типы игрушек производились ручным спосо-
бом, основываясь исключительно на приемах 
скульптурной лепки.

На территории северной части Буковины 
при раскопках в Ленковцах на Пруте обнару-
жили глиняные фигурки. Одна является фраг-
ментом животного, а другая представляет, 
возможно, фигуру лошади, на которой, судя 
по следам на ее боках, сидел всадник (Малев-
ская, Раппопорт, Тимощук 1970: 124, рис. 4: 
8—9). Фигурка лошади по типологии, предло-
женной А. Сушко, относится к типу 1 — под-
тип 1 — зооморфные фигурки (лошадки, со-
бачки и свиньи) (рис. 1: 2) (Сушко 2013: 121).

Другая фигурка (тип 1 — подтип 2 — ан-
тропоморфные детские игрушки (всадни-
ки)) — представлена стилистически изобра-
женным воином-всадником (Сушко 2013: 
122) (рис. 1: 1). Все налепленные детали ло-
шади — голова, хвост и всадник — отбиты. 
По аналогиям у таких игрушек кисти рук, 
ноги и оружие воспроизведены схематиче-
ски. Седло передано утолщением в сред-
ней части спины коня. Подпруга обозначена 
одной или двумя горизонтальными линиями. 
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Обнаруженная фигурка относится к издели-
ям киевских мастеров–гончаров (Новое в ар-
хеологии Киева 1981: 291: рис. 126). Оттуда 
такие игрушки попали и на поселение Лиско-
вое, Донецкое городище, Воинь, Киев, Вол-
ковыск, Вышгород, Чернигов, Галич и т. д. 
(Шекун, Веремейчик 1999: 31: рис. 65: 8; Ку-
чера 1986: 454; Герус 2007: 46—47; Сушко 
2018: 90: рис. 1: 2, 3; Довженок, Гончаров, 
Юра 1966: 96: табл. ХVІІ: 3; Пастернак Я. 

1998: 202: рис. 85; Моця, Казаков 2011: 
169; Розенфельдт 1997: 118) (рис. 1: 3—4). 
Они изготовлены из серой глины и покрыты 
желто–зеленой эмалью. Аналогии таких фи-
гурок известны в Беларуси, Польше, Слова-
кии (Зверуго 1989: 187: рис. 93: 9; Мichalides 
1972: 34; Seweryn 1960: 20—21).

К. Рахно считает, что глиняные фигурки 
всадников могут рассматриваться как одно 
из последствий культурного взаимодействия 

Рис. 1. Игрушки древнерусского населения северной части Буковины Х—ХІV вв. 1—4 — глиняные фигурки и их 
аналогии; 5—6 — глиняное яйцо-писанка и его аналогия; 7—11 — детская посуда; 12 — железный топорик; 
13—14 — костяные свистки. 1—2, 5 — Ленковцы на Пруте (по Малевская, Раппопорт, Тимощук 1970: 116: рис. 4: 
8, 9; 127); 3—4 — Киев (по Герус 2007: 46); 6 — Галич (по Тисячолітні писанки); 7—12 — Черновка (по Возний 
2009: 190: рис. 49: 23—27; 401: фото 82: 1); 13 — Ленковцы на Пруте, 14 — Перебыковцы (по Фонды ЧОКМ).

Fig. 1. Toys of ancient Russian population of northern Bukovuna part. X—XIV centuries. 1—4 — clay toys and their analogues; 
5—6 — the cl ay egg-pysanka and the analogue of it; 7—11 — children’s tableware; 12 — iron axe; 13—14 — bone whistles;
1—2, 5 — Lenkovtsy on Prut (after Малевская, Раппопорт, Тимощук 1970: 116: рис. 4: 8, 9; 127); 3—4 — Kyiv (after Герус 2007: 
46); 6 — Halych (after Оne thousand year old pysanka); 7—12 — Chernovka (after Возний 2009: 190: рис. 49: 23—27; 401: фото 
82: 1) 13 — Lenkovtsy on Prut (after The funds Chernivtsi Regional Museum) 14 — Perebykovtsy (after The funds Chernivtsi Regional 
Museum).
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ираноязычного кочевого населения восточ-
ноевропейских степей и славян (Рахно 2010: 
178). География таких пластических изобра-
жений конных воинов свидетельствует, что их 
распространенность, вероятно, обусловлена 
положением воина–рыцаря в иерархии сред-
невекового общества (Герус 2007: 48).

С конца Х в. на Руси распространяются 
глиняные изделия, покрытые разноцветной 
поливой. Особого мастерства в этом достиг-
ли мастера, изготовлявшие поливные плит-
ки, покрытые художественной росписью яр-
кой поливой. Постепенно метод полихромной 
росписи мастера перенесли на бытовые пред-
меты, в частности, на орнаментированные из-
делия в форме яичка, так называемой писанки 
(Шовкопляс 1980: 92). На дитинце Ленковцев 
на Пруте обнаружен фрагмент писанки, покры-
тый лимонно–желтой свинцово–известковой 
поливой (рис. 1: 5) (Малевская, Раппопорт, 
Тимощук 1970: 127). Это были полифункци-
ональные изделия. Их могли использовать как 
игрушки-погремушки (в середине их нахо-
дился шарик, создававший при тряске шумо-
вой эффект), декоративные элементы, обереги 
для ребенка (своим шумом игрушка отпугива-
ла от ребенка злые силы) или как сакральную 
вещь, связанную с весенними праздниками 
(Боровський 1992: 73—76). Некоторые уче-
ные считают писанки музыкальными инстру-
ментами (Зінків 2020: 10). В пользу игральной 
функции этой категории вещей свидетельству-
ет также то, что, несмотря на достаточно ши-
рокий ассортимент, отдельного промысла для 
изготовления игрушек не было. Их изготовля-
ли вместе с посудой из остатков глины. На Бу-
ковину такие погремушки (тип II по А. Суш-
ко) могли попасть из Киева или Белгорода, где 
обнаружены плитки с аналогичной техникой 
орнаментации (Сушко 2011: 48).

Эти изделия пользовались широким спро-
сом в городах и деревнях Древней Руси. Нахо-
дят их археологи в Киеве, Каневе, Белгороде, 
Вышгороде, Воине, но локализация этих нахо-
док на территории Галицкой земли наиболее 
выразительна. Писанки обнаружены на рас-
копках Галича, Звенигорода, Теребовли, Жи-
дачова, Белза, Червена, Ровно (Гупало 2014: 
154: рис. 42: 13; Макарова 1966: 141—145; 
Мицик 1992: 83—85; Прищепа 2011: 162; 
Сушко 2011: 46—52; Шовкопляс 1980: 92; Яс-
новська 2014: 241) (рис. 1: 6). В общем, на тер-
ритории древней Руси аналогичные находки 
известны более чем на 70 памятниках (Воз-
ний 2009: 308). Глиняные яйца-писанки с по-
лихромной поливой, поверх которой наноси-
лась цветная роспись, найдены также в Ниж-

нем Подунавье, Польше и других странах 
Центральной и Южной Европы (Чуйко 2020: 
252; Hilczeròwna 1950: 8—15).

В XIII в. производство керамических писа-
нок прекратилось, что, скорее всего, было свя-
зано с общим упадком керамического полив-
ного производства на Руси.

Чрезвычайно распространены были и так 
называемые «монетки» — керамические мо-
дели посуды: крошечные макитры, кувшины, 
тарелочки, чайнички, относящиеся по А. Суш-
ко к хозяйственно-бытовому типу игрушек 
(Сушко 2018: 87). Как отмечают отдельные 
исследователи, начиная с пяти–шести лет вос-
точнославянские мальчики и девочки сами де-
лали себе для забав из глины и глея мисоч-
ки, кувшины, что способствовало раннему их 
ознакомлению с особенностями природных 
материалов. На ярмарках ХVІІІ–ХІХ веков 
они продавались тысячами и стоили одну ко-
пейку, отсюда и название «монетки». При рас-
копках древнерусских поселений игрушечная 
посуда составляет значительную часть глиня-
ных игрушек.

На территории Буковины на феодаль-
ной усадьбе в Черновке найдены миниатюр-
ные горшки, детские игрушки или солонки 
(рис. 1: 7—11) (Возний 2009: 193). В боль-
шинстве своем горшочки относятся по ти-
пологии А. Сушко к типу ІІІ (хозяйственно-
бытовой) — подтип 1. (Сушко 2013: 122). 
У них венчики имеют прямой или косой срез. 
Венчики прямо- или кососрезанные с хорошо 
выраженным наплывом подпрямоугольной 
формы. Наружный край в нижней части име-
ет острый выступ. Шейка высокая, имеет от-
клонение средней степени. Плечики средней 
высоты, слабовыпуклые. Представленные эк-
земпляры не украшены. В двух случаях име-
ется орнамент в виде прямых врезанных ли-
ний, проведенных по плечикам и шейке гор-
шочков (рис. 1: 7—8).

Один горшок относится к типу ІІІ — под-
тип 2 (Сушко 2013: 123). У него манжето-
видный венчик (рис. 1: 8). Детская посуди-
на с широким манжетом на плавно отогнутом 
горлышке. Прием формовки венца жгуто-
вый, когда на край накладывался жгут гли-
ны, завернутый с внутренней стороны в утол-
щенный и короткий валик. Манжет появля-
ется при уплощении валика, появившегося 
по краю наружной поверхности шейки. Сосуд 
низкогорлый с сильнопрофилированным гор-
лышком. Плечики средней высоты и низкие 
слабовыпуклые. Для орнаментации древне-
русской керамической посудинки этого типа 
мастера использовали волнистый, по плечи-
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кам, и ногтевой, на внутренней стороне вен-
чика, орнаменты.

В основном это сосуды диаметром 4—6 см. 
Они изготовлены из хорошо вымешанной гли-
ны, с примесями мелкого песка. Обжиг равно-
мерный. Горшочки темно–серого или крас-
ного цвета. Аналогии уменьшенных копий 
«настоящих» керамических сосудов, вероят-
но, использовавшихся как детская посуда, из-
вестны из материалов археологических рас-
копок в Киеве, на Хмельнитчине, Галиче, 
Рязани (Маярчак 2018: 228: рис. 47: 15; Па-
стернак 1998: 248: рис. 81: 6; Розенфельдт 
1997: 118: табл. 81: 35, 36, 43, 44, 53—59; Суш-
ко 2018: 91).

В домонгольской Руси в качестве игрушек 
часто использовали разнообразные миниа-
тюрные копии орудий труда. Среди них неред-
ко встречаются железные топорики. Один 
из таких обнаружен на Черновской феодаль-
ной усадьбе ХІІ — первой половины ХІІІ вв. 
(Возный 2009: 399—400) (рис. 1: 12). Топор 
был универсальным орудием в крестьянском 
обиходе, поэтому игрушки воспроизводили 
форму реальных рабочих топоров. В них гар-
монично сливались магическое и мифологи-
ческое: топор как первое орудие крестьянско-
го труда и топор как оружие небесного громо-
вержца (Рыбаков 2021: 547). Похожие находки 
известны и на других территориях Древнерус-
ского государства: Новгороде, Зимно, Ново-
грудке, Лесковом (Ауліх 1972: 41: табл. VIII: 
35; Розенфельдт 1997: 119: табл. 81: 4, 10, 15; 
Шекун, Веремейчик 1999: 23: рис. 64: 15).

Распространенной восточнославянской 
игрой мальчиков и девочек до трех лет были 
игрушки со звуковым эффектом, а именно — 
свистунцы. Изготавливались такие игрушки 
у украинцев, русских, белорусов, главным об-
разом, из дерева, глины, кости, растений, что 
способствовало раннему ознакомлению детей 
с особенностями природных материалов (За-
глада 1929: 121). Из Ленковецкого поселения 
происходит пищик–свисток (рис. 1: 13) (Воз-
ний 2009: 206; Фонды ЧОКМ: 10947–II–527). 
Он в виде трубочки длиной 7,2 см с двумя бо-
ковыми отверстиями. Поверхность предмета 
богато украшена растительным и геометриче-
ским узором. Возможно, это пищик как дет-
ская игрушка, хотя существует мнение, что он 
относится к духовому язычковому инструмен-
ту типа зурны. Судя по качеству и высокохудо-
жественной обработке кости, можно утверж-
дать, что этот инструмент изготовил квалифи-
цированный мастер. Такие инструменты были 
значительно распространены на территории 
Руси (Кіндратюк 2001: 113).

К детским костяным свисткам отдельные 
ученые относят изделия, получившие в архе-
ологической литературе название юрков для 
ткацкого станка. Так, М. Сергеева мотивиру-
ет это тем, что такой свисток найден в дет-
ском погребении в Киеве (Сергєєва 2011: 101: 
табл. 48: 5). Такого же мнения придержива-
ется искусствовед И. Зинкив (Зінків 2020: 
рис. 1: б; 3: в; 12). Если это так, то свистка-
ми или музыкальными инструментами мож-
но считать костяную трубку с отверстия-
ми, обнаруженную в Перебыковцах (Возный 
2009: 201; ЧОКМ. Фонды: 15497–II–1146) 
(рис. 1: 14). Аналогичные изделия обнаруже-
ны в ряде памятников Древней Руси (Гупало 
2011: 398—400; Сергєєва 2011: 219: табл. 48: 
5, 6; Ратич 1959: 122: табл. II: 36, 38).

Бесспорно, игрушками играли и девочки, 
в основном куклами. Традиционная кукла вы-
полняла важные функции: информационную, 
мотивационно–стимулирующую, культуроло-
гическую, воспитательную. Она передавала 
информацию о начальных факторах человече-
ской предметно–духовной среды. Кукла несла 
в себе нравственные нормы и культуру наро-
да. Как отмечает современный исследователь 
О. Найден, среди народных кукол особым яв-
лением, в определенной степени уникальным, 
являются лоскутные куклы. Для их создания 
использовали ткань, преимущественно ку-
ски от старой одежды, вышедшей из обихо-
да, или оставшиеся от шитья новой (Hайден 
2007: 94). Весной куклы могли делать из тра-
вы, так называемая «барышня» (Заглада 1929: 
119). Маленькие девочки, играя, подготавли-
ваются к будущим важным задачам взросло-
го возраста (как мать и хозяйка). Таким обра-
зом, в игре девочки с куклой проявлялся врож-
денный инстинкт материнства и устоявшаяся 
вековая традиция, закреплявшая за женщиной 
заботу о ребенке. И сегодня дети очеловечи-
вают такие куклы, ведь детская игра постро-
ена на присущей ребенку способности ожив-
лять неодушевленные предметы и верить 
в их перевоплощение. Но все это этнографи-
ческие материалы, касающиеся, в основном, 
ХVІІІ—ХІХ вв. Археологически наличие ку-
кол на территории северной части Буковины 
не зафиксировано, поскольку местные почвы 
не сохраняют органические вещества.

Большое значение в воспитании детей 
и повседневной жизни взрослых имели и раз-
нообразные игры. Будучи неотъемлемой ча-
стью духовной жизни любого народа, игры 
могут представлять для исследователя осо-
бый интерес, особенно учитывая тот факт, что 
в древности они были не просто развлечени-
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ем, но и имели определенное символическое 
и магическое содержание (Сергєєва 2002: 51). 
Этнографы показали значительное количество 
игр, в которые играли дети в ХVІІІ–ХІХ вв. 
(Заглада 1929: 113). Некоторые старинные 
игрушки, в частности, связанные с бросанием 
косточек и камней, до сих пор помнят в неко-
торых украинских селах. К сожалению, пись-
менные источники содержат достаточно мало 
сообщений о распространении игр на Руси. 
Это в определенной степени связано с языче-
ским характером древнерусских игр, что нега-
тивно отражалось в отношении к ним со сто-
роны церкви. В церковной литературе игры — 
бесовское порождение: «Діяволъ превабляе… 
оть Бога… всякими игры», «Диѩволѧ 
мѫдрованьѩ ѥже ѥсть… пиѩньства, игры, 
скрѣнѧ, ѩродословьѥ, смѣхъ» (Срезневский 
1893: 1019—1020). Поэтому бытовую культу-
ру русичей характеризуют археологические 
находки, свидетельствующие о существова-
нии разнообразных игр в те далекие времена. 
Благодаря им, ученым удается классифициро-
вать игры, определить ареал и время их пре-
бывания. К таким находкам относятся разноо-
бразные по виду шашки, шахматные фигуры, 
изготовленные из дерева, кости, глины и дру-
гих материалов.

На территории Руси шахматы были до-
вольно популярной игрой. Находясь на пе-
ресечении торговых путей «из варяг в гре-
ки» и с Востока на Запад, Русь поддерживала 
оживленные торговые связи с арабским Вос-
током. Оттуда, благодаря купцам, из Персии 
через Кавказ и Хазарский каганат или от сред-
неазиатских народов через Хорезм, шахма-
ты в VII в. могли попасть на украинские зем-
ли (Литвинець, Янків, Попович, Вітер 2013: 
44). Впервые термин «шахматы» встречает-
ся в конце XIII в. в Новгородской Синодаль-
ной Кормчей, в связи с запретом священнос-
лужителям играть в шахматы и другие игры: 
«Аще хто ωт клирикъ їли колугѣръ… їграеть 
шахма їли лѣки, да їзвержеть» (Срезневский 
1912: 1584).

На территории северной части Букови-
ны также любили эту игру. Среди археоло-
гических артефактов Черновской феодаль-
ной усадьбы ХІІ — первой половины ХІІІ вв. 
есть деревянная фигурка, напоминающая 
шахматную пешку арабского типа высотой 
1,8 см, диаметром низа — 2,5 см, верха — 
1,6 см (рис. 2: 1) (Возний 2009: 216). Анало-
гичные фигуры известны и на других терри-
ториях Руси (Стрельник, Сорокіна, Хомчик 
2010: 53; Сергєєва 2011: 104; Рыбина 1997: 
табл. 79).

В древние времена у многих народов наи-
более распространенной игрой была игра в ко-
сти. Для этого использовали астрагалы (бабки, 
альчики) и кубики. Для игры астрагалами ис-
пользовали таранную кость сустава задней ко-
нечности парнокопытного животного. Изгото-
вить игровой астрагал или бабку мог каждый. 
Они производились самими владельцами, 
в том числе и детьми.

На территории Буковины, как и на дру-
гих территориях, астрагалы в наборах и оди-
ночные встречаются на археологических па-
мятниках начиная с Х в. Так, они извест-
ны на поселениях в Ревно, Добрыновцах ІІ, 
Хотине (Мисько 2000: 113—120; Тимощук 
1976: 43: рис. 18: 2; Ільків, Пивоваров 2015: 
142—148). На последнем обнаружен целый 
игровой набор, куда входило 5 астрагалов. На 
четырех артефактах из Хотина и Добрынов-
ского поселения были просверлены отвер-
стия на широкой стороне кости. Других сле-
дов обработки не обнаружено (рис. 2: 2—6). 
По типологии, разработанной Б. Петерсом, та-
кие астрагалы относятся к типу I, виду 1б — 
астрагалы, имеющие сквозное отверстие (Пе-
терс 1986: 81). Аналогии таким находкам ши-
роко известны на Руси (Стрельник, Хомчик, 
Сорокіна. 2009: 37: рис. 2: 5; Флёрова 2001: 
108—110).

Астрагалы из Ревно украшены рисун-
ком, напоминающим буквенные символы 
(рис. 2: 7). Первый знак похож на кирилличе-
ский «аз», другой — крестообразная фигура, 
как предполагает исследовательница — ру-
нический символ (Мисько 2000: 117). Такие 
астрагалы с буквами встречаются достаточ-
но редко. Аналогичные астрагалы с вырезан-
ными буквами встречены в Волковыске, Ки-
еве (Зверуго 1975: рис. 38: 17; Сергєєва 2002: 
54: рис. 1: 4) 

Пятый хотинский астрагал украшен по вы-
пуклой широкой стороне орнаментом в виде 
«сеточки», а на округлой торцевой сто-
роне расположена «елка» (рис. 2: 6). Такие 
изображения выполняли обычным ножом или 
специальным ножом–резцом, что было самым 
простым и доступным способом орнамента-
ции (Флёрова 2001: 126). По типологии Б. Пе-
терса такие находки относятся к типу I, вид 
1г — астрагалы, имеющие на своей поверхно-
сти граффити (Петерс 1986: 81). «Меченые» 
астрагалы с граффити были связаны с игровы-
ми, обрядовыми или магическими функциями 
этих предметов. Возможно, это были личные 
метки владельцев. Мелкие насечки и риски 
могли отражать наличие каких–либо действий 
в игре, связанных со счетом (Сергєєва 2002: 
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Рис. 2. Предметы для игры древнерусского населения северной части Буковины Х—ХІV вв. 1 — шахматная фи-
гурка «пешка»; 2—7 — астрагалы; 8—17 — костяные игральные кубики; 18 — Бояре Владимира Святославича 
мечут жребий для определения жертвы языческим богам. Миниатюра Радзивиловской летописи; 19—26 — ко-
стяные заготовки для производства игральных кубиков; 1 — Chernovka (по Возний 2009: 216); 2—6 — Хотин 
(по Ільків, Пивоваров 2015: 143. іл. 1: 1—5); 7 — Ревне (по Мисько 2000: 115: рис. 1); 8—17, 19—26 — Зеленая 
Липа (по Ільків, Пивоваров 2015: 146: іл. 2); 18 — Радзивилловская летопись. Конец ХV в. (по Корзухина 1963: 95: 
рис. 1: 4).

Fig. 2. Objects for the game of ancient Russian population of northern Bukovuna part X—XIV centuries.
1 — a chess piece “pawn”; 2—7 — astragalus; 8—17 — dice; 18 — The boyars of Volodumur Svyatoslavuch cast lots to de-
termine the sacrifice to the pagan Gods. Miniature of Radzivillov Chronicle; 19—26 — bone `blanks for producing dice;
1 — Chernovka (after Возний 2009: 216); 2—6 — Khotyn (after Ільків, Пивоваров 2015: 143: іл. 1: 1—5); 7 — Revne (after Мисько 
2000: 115: рис. 1); 8—17, 19—26 — Zelena Lypa (after Ільків, Пивоваров 2015: 146: іл. 2); 18 — Radzivillov Chronic. The end of ХV 
century (after Корзухина 1963: 95: рис. 1: 4).

56). Обращает на себя внимание и сходство 
мотивов, бытовавших на значительной терри-
тории в течение длительного времени. Анало-
гии таким находкам известны на археологиче-
ских памятниках из других территорий Руси 

(Сергєєва 2002: 52: рис. 2: 6, 8, 12; Сергєєва 
2015: 174: рис. 82: 1—3, 8, 10; Флёрова 2001: 
203: рис. 57: 11—23).

Игры с астрагалами были разнообразны-
ми, но в целом их можно разделить на две 
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группы: первая (чисто азартные) — игры, 
в которых астрагалы выпадали определенной 
стороной, а игроки подсчитывали количество 
очков в соответствии с «ценой» сторон, и вто-
рая (спортивно–азартные) — когда разложен-
ные астрагалы выбивались битой (Стрельник, 
Хомчик, Сорокіна 2009: 35).

В первом случае каждая из сторон астрага-
ла имела свою «цену» и название — специфи-
ческая форма кости позволяла обходиться без 
дополнительной маркировки сторон.

Популярной была игра с четырьмя астра-
галами, которые клали в сосуд, встряхивали, 
бросали на ровную поверхность и подсчиты-
вали очки. В античном мире была широко из-
вестна игра с пятью астрагалами, когда их под-
брасывали вверх и ловили на тыльную сторо-
ну ладони, подсчитывая очки.

Не исключено, что не все астрагалы ис-
пользовались исключительно для игры. С 
единственным сквозным отверстием мало-
го диаметра посередине или сбоку могли 
служить амулетами, однако в ряде случаев 
они встречаются в игровых наборах (Сергєєва 
2010: 202).

Учитывая сакральный характер любой 
игры в архаических обществах, следует при-
знать, что игра в бабки и сами астрагалы, как 
их реквизит, должны были иметь определен-
ное магическое или символическое значе-
ние и увязываться с конкретным обрядовым 
контекстом (Сергєєва 2016: 155). Астрагалы 
вне игрового контекста тесно связаны с маги-
ей плодородия и изобилия, с одной стороны, 
и с представлениями о судьбе, с другой. Пред-
положения об отношении в древности к астра-
галам как к магической вещи в определенной 
степени подтверждаются местами их находок. 
Так, в Ревно и Хотине они обнаружены возле 
печей, бывших сакральными местами у сла-
вян (Байбурин 1983: 160—165). Однако, в це-
лом вопрос о сакральном характере астрага-
лов, по мнению ученых, требует дальнейшего 
изучения (Сергєєва 2002: 57).

В течение тысячелетий бытуют игры с ис-
пользованием кубиков. Ими условно назы-
вают игральные кости разных форм с отмет-
ками «цены» на гранях. Кубики изготовляли 
из разных материалов, но наиболее распро-
страненной была кость. Факт появления ко-
стей окончательно не выяснен, но существу-
ет гипотеза, что они произошли от астрагалов 
(Клейн 1997). Игры с кубиками принадлежа-
ли к азартным и часто вызывали осуждение 
со стороны общества. Активным противником 
азартных игр была христианская церковь. Ку-
бики использовали и для азартной игры в ко-

сти, и для настольных игр в наборах с фишка-
ми и досками.

На городище Зеленая Липа, среди материа-
лов наземного дома XIV в., обнаружено 14 ко-
стяных игровых кубиков тессеров (Пивова-
ров 2010: 369). По классификации Б. Петерса 
по форме они относятся к типу II — игральные 
кости в форме куба (Петерс 1986: 90). Они раз-
личаются по размерам и способу нанесения 
«цены» каждой из граней. По первому пока-
зателю исследователи выделили три вида: 
8 × 8 см, 7 × 7 см, 5 × 5 см (рис. 2: 8—17) (Ільків, 
Пивоваров 2015: 145). Очки на грани нано-
сились двумя способами: циркульным ор-
наментом с точкой внутри (первый и второй 
виды по размерам) (рис. 2: 8—11) или с помо-
щью углубленных точек (третий вид) (рис. 2: 
12—16).

Характерно, что сумма очков на противо-
положных гранях кубиков с шестью парал-
лельными гранями равнялась, как правило, 
числу семь, считавшемуся у многих народов 
совершенным и счастливым. Т. Блаватская от-
мечала, что такая маркировка сторон у многих 
древних народов должна была способствовать 
победе в игре (Блаватская 1959: 75).

На Руси был распространен обычай бро-
сать жребий, чтобы «испытать судьбу», для 
чего использовали обычные шестигранные 
кости-кубики, изображения которых находим 
на миниатюре из Радзивилловской летописи 
(рис. 2: 18) (Корзухина 1963: 95: рис. 1: 4).

Аналоги кубикам из Зеленолипско-
го городища хорошо известны на всей тер-
ритории современной Украины (Стрель-
ник М. А., Хомчик М. А., Сорокіна 2009: 45: 
рис. 5; Сергєєва 2011: 220: табл. 49: 10, 11, 
16; Терський 1993: 78; Флерова 2001: 200: 
рис. 54: 1—5). На городище Листвин найде-
ны игральные кости, изготовленые из глины 
(Фиголь 1997: 136, 159).

На Зеленолипском городище также найде-
ны заготовки для производства игровых ко-
стей со следами шлифовки и распила, что мо-
жет свидетельствовать об их местном произ-
водство (рис. 2: 19—26) (Ільків, Пивоваров 
2015: 146: 11—21). Доказательством этому 
может служить готовый кубик без обозна-
ченных «ценой» граней (рис. 2: 17). Костя-
ные заготовки для изготовления кубиков из-
вестны и на других древнерусских памятни-
ках (Стрельник, Хомчик, Сорокіна 2009: 37: 
рис. 5: 16).

Таким образом, сейчас мы видим, что 
на протяжении тысячелетий бытовали 
одни и те же игры, которые происходят еще 
со времен трипольской культуры. Игры были 
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разные: просто детские игрушки, интеллекту-
альные игры, мистически–ритуальные, а так-
же азартные, осуждавшиеся тогдашней рели-
гией.

Исследования детских игрушек средневе-
кового периода на территории северной ча-
сти Буковины дают нам возможность узнать 
больше о быте и культуре жителей этого ре-
гиона. Находки игрушек из керамики, де-
рева и костей животных свидетельствуют 
о том, что дети средневековой Буковины 
имели возможность играть и развлекаться, 
а также о том, какие материалы использо-
вались для изготовления игрушек в то вре-
мя. Однако, чтобы получить более полную 
картину, такая яркая категория археологиче-

ского материала как игрушки заслуживает 
дальнейшего детального исследования и бо-
лее совершенного анализа имеющегося ма-
териала. На сегодняшний день остается еще 
много нерешенных проблем. До сих пор 
в этой категории отсутствует четко разрабо-
танная типология, не установлены техноло-
гии изготовления и орнаментации. Нужда-
ется в изучении и вопрос их функциональ-
ного назначения.

То же касается древних игр, бытовавших 
как на территории северной части Буковины, 
так и Украины в целом. Их изучение по ар-
хеологическим источникам имеет значитель-
ные перспективы и требует дальнейшего ис-
следования.
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