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Аннотация. В статье рассматриваются артефакты ХІ-ХІХ вв., которые 
характеризуют досуг населения г. Полоцка. Артефакты представляют со
бой музейные предметы из фондов НПИКМЗ. Наиболее многочисленную 
коллекцию составляют керамические детские игрушки в виде всадников, 
коней, птиц, собак, барана. Особый интерес представляют предметы 
игр из кости и рога: шахматы, шашка, игральный кубик, кости для игры 
«бабки».
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Summary. The article discusses artifacts of the XI-XIX centuries, which 
characterize the leisure time of the population of Polotsk. Artifacts are muse
um items from the funds of NPIKMZ. The most numerous collection consists 
of ceramic children’s toys in the form of horsemen, horses, birds, dogs, sheep. 
Of particular interest are the objects of the games of bone and horn: chess, 
checker, dice, bones for game of the “babki” .

Keywords: Polotsk, museum collection, archeology, games, toys, chess, 
bones.

С древнейших времён игра выступала как часть процесса 
социализации, через неё происходила ретрансляция социо
культурных ценностей, этических и эстетических норм. Соглас
но Йохану Хейзинге, игра и игровая культура в целом являлись 
составляющей, а то и определяющей частью существования 
социума и повседневной культуры. Человеческая культура воз
никает и разворачивается в игре [12, с. 11-15].

Неотъемлемым элементом игровой культуры и в то же вре
мя культурным феноменом, посредством которого формирует
ся система знаний и ценностей, выступает игрушка. Игрушка 
является первым доступным ребёнку артефактом. Она исполь
зуется для развития жизненного опыта в игровом режиме позна
ния. Однако игра и игрушка не являются прерогативой исключи
тельно детей или в целом подрастающего поколения.

Игры и игрушки можно условно разделить на детские и 
«взрослые». К последним обычно относятся азартные и интел
лектуальные игры, основанные на принципе состязательности. 
Например, одна из самых древних и популярных азартных 
игр -  кости. В детских играх же на первое место выступают раз
вивающий и обучающий компоненты. В целом стоит отметить, 
что хотя игры и весьма разнообразны, у многих народов име
ются общие или схожие их виды. Свидетельством тому служат 
археологические материалы.

На сегодняшний день археологами собран достаточно об
ширный материал, который касается темы игровой культуры, 
игр и игрушек разных исторических эпох. Однако с позиций 
истории повседневной культуры этот материал практически не 
рассматривался. К тому же сегодня нет окончательного ответа 
на ряд вопросов, связанных с истоками, временем и причинами 
распространения отдельных игр и их атрибутов в целом на тер
ритории Беларуси и в отдельных регионах и населённых пун
ктах в частности.

Очевидный потенциал в направлении исследований истории 
и развития игровой культуры на территории Беларуси содер
жится в музейных коллекциях. В фондах Национального Полоц
кого историко-культурного музея-заповедника на сегодняшний 
день собрана небольшая по количеству (165 единиц хранения), 
но достаточно представительная по составу коллекция архео
логических артефактов, которые характеризуют досуг взрослых 
и детей в Полоцке в XI—XIX вв.

Самую большую группу среди данных предметов состав
ляют антропо- и зооморфные керамические детские игрушки. 
Данная коллекция насчитывает 112 предметов. Большинство 
артефактов фрагментированы (утрачены небольшие части) 
или представлены в виде фрагментов (голова, шея, перед
няя или задняя часть туловища -  для зооморфных игрушек; 
голова, верхняя часть туловища -  для антропоморфных). 
76 керамических игрушек можно достоверно определить как 
свистульки.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Антропоморфные игрушки представлены 16 экземплярами, 
среди которых преобладают такие категории, как «всадник» 
(7 экз.) и «всадник на коне» (5 экз.). Игрушки «всадник» изобра
жают человека с цилиндрическим телом, одной рукой, которая 
упёрта в бок, с острым носом и подбородком, с головным убо
ром и без него. Интересным артефактом является голова чело
века (мужчины) со стилизованным головным убором в виде кол
пака. Находка атрибутирована как «фрагмент игрушки в виде 
человека-комедианта». Единственная игрушка в виде женской 
фигуры была найдена в 1992 г. во время археологических ис
следований на территории Великого посада под руководством
Н. И. Зданович. Она представляет собой пустотелое колоколо
видное туловище с короткими, вытянутыми вперёд и плавно за
круглёнными руками. Размеры игрушки -  5,0х5,4х4,0 см. Игруш
ка датируется 1-й пол. XVIII в.

Большая часть зооморфных игрушек-свистулек представле
на фигурками коня различной степени сохранности. В изобра
жении коня характерными чертами являются длинная выгнутая 
шея с хорошо обозначенной гривой, совмещенные передние и 
короткие конусовидные задние ноги, короткий поднятый к верху 
хвост-свисток с прямоугольными отверстиями на конце и снизу. 
Кроме этого к данной группе предметов относятся фрагменты 
игрушек в виде птиц и неопределённых животных. Единичны
ми находками представлены фрагменты зооморфных игрушек 
в виде голов барана и собак. Отдельно стоит отметить две 
шумящие фрагментированные (утрачены головы) игрушки в 
виде уток. Верхняя часть одной из них украшена густым зиг
заговидным орнаментом, площадь которого ограничена рядом 
клиновидных вдавлений по бокам. Вторая игрушка орнаменти
рована по всему тулову, кроме основы, частыми рядами глу
боких С-видных вдавлений. На основе имеется клеймо в виде 
четырёхконечного креста, вписанного в окружность. Предметы 
датируются XII-XIII вв.

Большинство керамических детских игрушек покрыта анго
бами и глазурями коричневого и зелёного цветов и датируется 
XVII-XIX вв.

В городских пластах XVI-XVIII вв. в Полоцке довольно 
частой находкой являются мурмельшпили -  глиняные ша
рики для игры в камни. В фондах НПИКМЗ насчитывается 
24 данных предмета. Шарики из коллекции музея-заповедни
ка изготовлены из глины красного, серого или белого цвета. 
Их диаметр измеряется в диапазоне от 1,0 до 2,8 см. Однако 
большинство мурмельшпилей имеет диаметр 1,4—1,9 см. Мур- 
мельшпили были найдены при археологических раскопках в 
Витебске, Слуцке, Минске, Кричеве, Чечерске и других бело
русских городах, а также известны по раскопкам Риги и замков 
в Прибалтике [5].

После предметов игр из глины вторую по количеству арте
фактов группу составляют изделия из кости и рога. Их можно 
разделить на предметы интеллектуальных игр и предметы дет
ских игр и забав.

К предметам интеллектуальных игр относятся шахматные 
фигуры (7 экз.), шашка и фишка для игры в «кости». Шахма
ты представлены следующим набором фигур: король (2 экз.), 
ферзь (2 экз.), слон, ладья, пешка (фрагмент).

Согласно О.В. Медведевой, фрагмент пешки (конец XII -  
начало XIII в.) и слон (XIII в.) относятся к абстрактным фигурам 
древнерусского типа [8, с. 35-39]. Слон представляет собой 
цилиндр з фигурной короновидной верхней частью, которая 
сбоку сделана в виде выступов. Почти полной аналогией по
лоцкой фигуре является находка с Минского замчища, кото
рая, в отличие от полоцкой, украшена линейно-точечным ор
наментом в нижней части. Похожие артефакты были найдены 
при раскопках на городище Ратюнки Браславского района, но 
атрибутированы как пешки [3, с. 52, мал. 24: 4]. Нижняя часть 
пешки в виде перевёрнутого усечённого конуса на круглой ос
нове была найдена в 2005 г. при исследовании территории Ве
ликого посада. Полоцкая пешка является самой миниатюрной 
из найденных на территории Беларуси. Похожие по форме и 
орнаментации основания шахматные фигуры известны из ма
териалов Новогрудка, Торопца и Дрисвят [11, с. 325, табл. 79: 
74, 75]. В 2014 г. на Нижнем замке была найдена фигурка фер
зя с двумя чашевидными ярусами на круглой основе и верхней 
конусоподобной частью с завершением в виде диска. Размеры 
шахматы: 4,4хd-2,1см. Данная фигура имеет полные аналогии

с находками на Верхнем замке в Полоцке и Друцком детинце 
[8, с. 33, с. 73, мал. 7: 2; 11, с. 325, табл. 79: 62]. Датируется по 
культурному пласту XIII-XV вв. и относится также к абстракт
ным шахматам древнерусского типа.

Остальные полоцкие шахматы из музейной коллекции от
носятся к фигурам новой абстракции. Датируются данные 
предметы в рамках XV-XVII вв. Среди полоцких шахмат но
вой абстракции выделяется король из раскопок С. В. Тара
сова 1987 г. на Великом посаде. Предмет выточен на токар
ном станке из рога и состоит из высокого круглого основания 
(2,6 см), над которым подымается каркас с тремя большими 
ярусами, последний из которых завершается подобием коро
ны. Артефакт украшен циркульно-линейным орнаментом и ин
крустирован жёлтым металлом. Второй король был выявлен 
на Верхнем замке в 1993 г. и представляет собой каркас с дву
мя массивными ярусами снизу, которые переходят в два не
больших яруса, заканчивает конфигурацию сплющенный круг. 
Описанные выше предметы имеют схожие атрибуты с матери
алами Москвы, Пскова, Мангазеи и шахматами XVI-XVII вв. с 
польских земель [8, с. 46-47]. Ферзь из материалов раскопок 
Д. В. Дука 2003 г. на территории бывшего иезуитского колле
гиума исполнен в другой манере, чем предыдущие артефакты. 
Данная шахматная фигура массивная (цилиндрическое осно
вание высотой 2,3 см), на двух чашеподобных ярусах имеются 
по четыре прорехи на каждом, яруса переходят в конусоподоб
ное завершение. Данный ферзь выявлен в стратиграфическом 
горизонте XV-XVI вв. [4, с. 195-196, мал. 81: 4]. К фигурам но
вой абстракции следует отнести и ладью из материалов рас
копок 2010 г. на Заполотье. Шахматная фигура XV-XVI вв. раз
делена на три яруса: круглое основание, биконический сред
ний ярус и цилиндрическая, усечённая с двух сторон, верхняя 
часть. Полной аналогии данной ладье на белорусских землях 
нет, некоторое подобие отмечается с предметами из Витебска, 
Лиды и Мстиславля [8, с. 73, мал. 7: 5-8].

В отличие от шахмат шашки в стратиграфических слоях 
Полоцка встречаются крайне редко. На сегодняшний день из
вестно 4 экземпляра. В фондах музея-заповедника храниться 
только один артефакт. Он был найден во время археологиче
ских исследований на Заполотье в 2011 г. Шашка представля
ет собой круглый диск высотой 0,9 см и диаметром 4,9 см, что 
делает данный предмет одной из самых крупных шашечных 
фигур на территории Беларуси. Датируется по стратиграфии 
XV-XVI вв. Близкими по орнаментации, но отличающимися 
по размеру и датировке (XIII-XIV вв.), являются две шашки 
с территории Верхнего замка в Полоцке. Аналогии полоцкой 
шашечной фигуры встречаются в материалах Черной мо
гилы в Чернигове (X в.), Новгороде (XIII-XIV вв.), Витебске 
(XVI-XVII вв.) [9, с. 192; 11, с. 325, табл. 79: 13, 14; 6, с. 86-88, 
рис. 1: 9, 10].

К предметам игр относится и фрагментированная фишка-ку
бик, хотя к интеллектуальным играм она имеет косвенное отно
шение. Некоторые исследователи предполагают о возможности 
использования этих предметов для определения хода в шах
матных играх [6, с. 100-101]. Полоцкая фишка для игры пред
ставляет собой куб с ребром длинной 1,2 см, на каждую грань 
которого циркульным узором нанесены числа от 1 до 6. Дати
рован полоцкий артефакт XVII в. [4, с. 195]. Аналогии полоцкой 
фишке для игры близкие по времени имеются в материалах 
Минска; в Витебске, Дрисвятах, Смоленске данные изделия 
отнесены к XII-XIII вв.; ещё более раннюю дату -  Х в. -  дают 
материалы Киева и Бирки [1, с. 76, рис. 7: 5; 6, с. 86, рис. 1: 3, 5,
15, 16; 7, с. 136-137].

Предметы детских игр в музейной коллекции НПИКМЗ пред
ставлены битками, бабками, альчиком, жужжалкой, коньками и 
деревянной игрушкой в виде лодочки.

Деревянная лодочка является единичной находкой и проис
ходит из материалов исследований на Верхнем замке в 1961 г. 
под руководством В. Р Тарасенко. Игрушка имеет длину в 
9,7 см и ширину до 3,0 см. Датирован артефакт ХІ-ХІІІ вв. Ана
логичные артефакты известны в Гродно, Бресте, Переяслав
ле Рязанском и Новгороде (XI-XIV вв.), при этом в последних 
встречаются игрушки как из дерева, так и из коры [10, с. 117, 
с. 327, табл. 81: 1, 6, 11].

В XI-XIII вв. на довольно большой территории Евразии на
селение использовало кости животных с минимальной обра-
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боткой в качестве атрибутов для игр или основы для создания 
примитивной игрушки.

К примитивным игрушкам можно отнести жужжалки и аль- 
чики, которые представлены в музейной коллекции единич
ными экземплярами. Жужжалка представляет собой продол
говатую плюсневую кость козы или овцы с просверленным 
отверстием посередине, через которое протягивался шнурок 
или ремешок. С помощью ремешка или верёвки игрушку 
раскручивали, при этом косточка начинала как бы издавать 
звуки -  гудеть, «жужжать» [10, с. 118]. Есть мнения, что жуж
жалки могли использовать и в качестве пуговиц или застёжек 
на одежде, «катушки» для ниток, музыкальных инструментов 
[2, с. 94; 13, с. 120]. Алыики, которые использовались для 
детских игр, изготавливали из астрагалов малого рогатого 
скота. В отношении альчиков есть предположения об ис
пользовании их как музыкальных инструментов, в азартных 
играх взрослых и при гадании. Альчиками некоторые иссле
дователи называют кости, которые ставились на кон при игре 
в «бабки» и выбивались играющими с помощью битка или 
бабки-биты.

Игра в «бабки» -  одна из самых архаичных на территории 
Восточной Европы, атрибуты которой -  битки и бабки -  встре
чаются при раскопках древнерусских городов и селищ во всех 
хронологических горизонтах начиная с X в. [10, с. 118-119]. 
В музейной коллекции НПИКМЗ представлены 12 экземпляров 
«бабок для игры»: 8 -  битки; 4 -  бабки, которые ставились на 
кон. Из 8 бит в 4 имелись высверленные отверстия, залитые 
свинцом. На 2 битах на выпуклой стороне обнаруживаются 
знаки: на одной «V», на другой -  восьмилучевая звезда из пе
рекрещивающихся чёрточек. Размеры бит из полоцкойколлек- 
ции находятся в следующих рамках: высота -  от 5,5 до 7,7 см; 
ширина -  от 2,5 до 4,9 см. Все биты-бабки были найдены в 
ходе археологических исследований в культурном горизонте 
XII—XIII вв.

Ещё одним достаточно редким артефактам, который сто
ит на стыке предметов детских игр и средств передвижения, 
являются так называемые «коньки». «Коньки» изготавлива
лись из трубчатых костей крупного рогатого скота или коня. 
Одна сторона кости с помощью шлифования превращалась 
в ровную гладкую поверхность. Также зачёсывался один из 
эпифизов, в результате чего получался выгиб, придававший 
кости вид санного полоза. В фондах НПИКМЗ под названием 
«коньки» хранятся 5 артефактов. Два из них не имеют про
сверленных отверстий для ремешков, с помощью которых 
конёк должен крепиться к ноге. У двух экземпляров с про
сверленными отверстиями не стёсан эпифиз. Время быто
вания полоцких коньков из музейной коллекции находится в 
рамках X I-X V  вв.

Таким образом, мы видим, что коллекция предметов игр X I-  
XIX вв. из фондов НПИКМЗ может стать неплохой базой при 
привлечении этнографического материала и исторических ис
точников для освещения проблем истории игровой культуры 
Полоцка в частности и белорусских земель в целом. В Полоцке 
в свободное время местные жители могли проводить время за 
игрой в шахматы, шашки, кости. На улицах средневекового го
рода дети пытались проявить своё мастерство в игре в бабки, 
а в 16-18 вв. в игре в камешки, взяв с собой мурмелыипили. 
Зимой одной из главных забав было катание на коньках. Пред
меты игр, о которых шла речь, выполняли две функции -  позна
вательную и развлекательную, что делало их важным факто
ром в процессе вхождения человека в природное и культурное 
окружение.
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