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Резюме. В статье представлены результаты изучения астрагалов, обнаруженных в ходе раско-
пок золотоордынского селища Подымалово-1 (XIV в.) в 2022 г. коллекция астрагалов животных 
с поселения была исследована с позиций экспериментально-трасологического метода. Данные, 
полученные по итогам изучения археологических артефактов, были сопоставлены с результа-
тами изучения аналогичных изделий из таранных костей, полученных в ходе этнографической 
экспедиции 2019 г. в д. Нижнебалтачево Татышлинского района Республики Башкортостан и ис-
пользовавшихся в игре «лӧдӥга» (вариант игры «пять камней/костей»). Анализ двух коллекций 
выявил идентичные следы обработки, образовавшиеся при вычленении костей из конечностей 
животных, но при этом несколько отличающийся характер следов износа. Применение экспе-
риментально-трасологического и сравнительно-сопоставительного методов в изучении таран-
ных костей животных, найденных на селище Подымалово-1, позволило отнести их к игральным 
костям («фишкам» и «битам»). Сделан вывод, что астрагалы из раскопа могли использоваться 
в варианте игры, отличном от игры «пять камней/костей».
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Abstract. Th e article presents the results of the research of astragali (talus bones) excavated in 2022 
at the Golden Horde Podymalovo-1 (XIV). Settlement. Th e collection of animal astragals was studied 
with use-wear analysis. 

Th e obtained data were compared with the results of studies of similar artefacts made of talus bones 
which had been discovered at the ethnographic expedition in 2019 in the village of Nyzhnebaltachevo, 
the  Tatyshlinsky district, in the Republic of Bashkortostan. Th ose objects were used in the game known 
as “loedyiga” (a kind of game similar to “fi ve stones/bones”). Th e analysis of two collections revealed 
identical processing traces which had been left  when the bones had been extracted from the limbs of an-
imals. However, the wear marks diff ered in their character. 

Th e use of use-wear analysis and comparative methods in the study of the talus bones of animals dis-
covered at the village of Podymalovo-1 made it possible to classify them as dice (“chips” and “bits”). It 
was concluded that the astragals could have been used in a version of the game diff erent from the game 

“fi ve stones/bones”.
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Введение
В 2022 г. Институтом этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева УФИЦ 

РАН совместно с Научно-производственным центром по охране и исполь-
зованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан 
и Уфимским университетом были продолжены раскопки золотоордынского селища 
Подымалово-1. 

Поселение было выявлено Г.Н. Гарустовичем в 2010 г. (Акбулатов, Гарустович, 
2011, c. 32). Оно расположено на правом берегу р. Сикиязка, в 2 км от д. Подымало-
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во Уфимского района Республики Башкортостан. Проведенные на памятнике в 2017 
и 2019 гг. исследования позволили уверенно датировать памятник серединой XIV в. 
(Тузбеков, 2021).

Перед началом археологических работ весной 2022 г. В.Г. Бездудным на поселении 
были проведены геофизические исследования, в ходе которых выявлено несколько де-
сятков аномалий, интерпретированных как остатки жилищ и производственных ком-
плексов. С учетом полученных данных исследовательским коллективом было принято 
решение изучить южную часть памятника.

В ходе археологических раскопок на площади более 300 кв. м удалось выявить 
10 комплексов и обнаружить более 2200 артефактов, среди которых большинство со-
ставили фрагменты гончарной посуды. Наряду с ними найдены фрагменты поливной 
посуды, изделия из металлов и кости. С учетом опыта предыдущих лет особое вни-
мание в ходе исследования уделено костяным изделиям и инструментам косторезов. 
В 2022 г. на памятнике найдено 33 изделия из кости и их фрагменты, а также инстру-
менты ремесленников-косторезов (железные «коготки», сверла, ножи). Большинство 
выявленных костяных изделий были фрагментированными, за исключением ремен-
ной накладки с изображением всадника на вздыбленном коне и таранных костей жи-
вотных, имеющих следы обработки. 

Изучению таранных костей животных по материалам памятников золотоордын-
ского времени посвящена достаточно обширная литература. Однако зачастую такие 
исследования ограничиваются формально-типологическим подходом и сами астрага-
лы обычно в таких случаях относятся к обрядовой/игровой сфере. С позиций же тра-
сологического метода данная категория находок позднего средневековья рассматрива-
лась значительно реже. Между тем возможности трасологического анализа достаточно 
широко применялись, например, для изучения астрагалов с памятников эпохи брон-
зы (Усачук, Панасюк, 2014). Литература по данному вопросу весьма обширна и ее об-
зор не является предметом настоящей статьи. Тем не менее стоит отметить, что поми-
мо обрядовой или игровой функции таранные кости животных могли служить и в ка-
честве орудий труда (Пальцева, 2011, с. 127; Флёрова, 2011, с. 108–111; Подобед, Усачук, 
Цимиданов, 2019; Усачук, Бахшиев, 2019).

Методы исследования
Для определения функционального назначения таранных костей животных, выяв-

ленных на селище Подымалово-1, в настоящем исследовании применен эксперимен-
тально-трасологический метод. В качестве сравнительного материала были привлече-
ны астрагалы, полученные в ходе этнографической экспедиции 2019 г. на территории 
д. Нижнебалтачево Татышлинского района Республики Башкортостан. Трасологиче-
ский анализ выполнен с помощью стереоскопического микроскопа МБС-9 и металло-
графического микроскопа Альтами МЕТ 6Т. 

Результаты
В ходе раскопок селища в 2022 г. (рис. 1), удалось выявить девять таранных ко-

стей, имеющих следы обработки и использования. Два астрагала обнаружено на уров-
не пласта №1 в квадрате №12 и в бровке квадратов №5 и 6, один астрагал — на уров-
не пласта №2 в квадрате №6. Остальные кости были выявлены в заполнении комплек-
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сов №5, 7 и 9 на уровнях пластов №3-5. То есть планиграфически все астрагалы най-
дены либо непосредственно в комплексах, либо возле них. Принимая во внимание то, 
что на сопредельных с Башкирским Приуральем территориях известны целые клады 
астрагалов внутри строений (Белавин, Крыласова, 2008, с. 472–473; Петровичева, 2021; 
Крыласова, 2021, с. 180–181; Шмырина, 2019, с. 183), можно предполагать неслучай-
ный характер помещения таких костей внутри построек и на Подымаловском селище.

Рис. 1. План раскопа 2022 г. селища Подымалово-1

Fig. 1. Excavation plan for 2022 of the Podymalovo-1 settlement 

Отметим, что в процессе работы с коллекцией были изучены и астрагалы крупных 
животных, на которых следов обработки и использования выявлено не было, а также фа-
ланги. На одной первой фаланге и двух вторых фалангах крупного рогатого скота фик-
сируются следы от тонкого металлического лезвия, нанесенные с разных сторон. Иссле-
дователями отмечается неслучайный характер подобных следов, указывающих на наме-
ренное вычленение кости из конечности (Антипина, 2004, с. 191; Усачук, Бахшиев, 2019, 
с. 13). Обращает на себя внимание и то, что зафиксированы они либо непосредствен-
но в комплексах, либо возле них. Следов какого-либо использования на этих фалангах 
не фиксируется. Соответственно судить об их функциональном назначении проблема-
тично и рассматривать их в данной работе мы не будем. Тем не менее характер следов 
и контекст обнаружения могут быть неслучайными. Перейдем к описанию астрагалов.

0 5 см
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Астрагал 1 (рис. 2.-1) (правый) выявлен в бровке квадратов №5 и 6, на уровне пласта 
№1. На медиальной и дорсальной сторонах имеются короткие V-образные в сечении 
следы, оставленные металлическим лезвием в процессе разделки. Отверстие диаметром 
0,8 см в дистальной части имеет неровные, незаглаженные края и сужающийся кону-
сом канал. Можно предположить, что отверстие было просверлено металлическим ин-
струментом, граненным в сечении, хотя для подтверждения этого, конечно, требуется 
привлечение данных экспериментов. Поверхность кости залощена и заполирована, осо-
бенно сильно — на выступающих гранях боковых сторон (медиальной и латеральной), 
на которых также имеются участки забитости. По всей видимости, отверстие предна-
значалось для заполнения (например, свинцом) в целях утяжеления для использова-
ния в качестве игральной «биты». Подобные изделия, известные по материалам сред-
невекового Болгара, интерпретируются аналогично (Яворская, Бадеев, 2019, с. 217).

Рис. 2. Астрагалы с отверстиями из раскопа 2022 г. селища Подымалово-1

Fig. 2. Astragals with holes from the 2022 excavation of the Podymalovo-1 settlement
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Астрагал 2 (рис. 2.-2; 4.-2) (левый, МРС?) выявлен на уровне пласта №3 в комплек-
се №5. Хорошо обработан, медиальная и латеральная стороны пришлифованы, упло-
щены на абразиве. Астрагал был залит свинцом, часть которого утеряна. С дорсальной 
стороны он сохранился полностью, с других — лишь в отверстиях, которых с разных 
сторон разное количество: дистальная — 1, латеральная — 5, медиальная — 6 и план-
тарная — 7. Отверстия имеют ровные, края и конусообразные каналы диаметром 0,2–
0,3 см. Проделаны они, по всей видимости, тонким металлическим инструментом. Вы-
ступающие края поверхности кости заполированы, тогда как углубления — нет. На гра-
нях с разных сторон имеются участки забитости. На поверхности свинцовой заливки 
фиксируется множество мелких разнонаправленных царапин. Подобные изделия из-
вестны в качестве игральных «бит». 

Астрагал 3 (рис. 2.-3; 4.-1) выявлен на уровне пласта №4 в комплексе №7. Является ле-
вой таранной костью косули со сквозным отверстием с латеральной стороны. Оно имеет 
неровные, заглаженные края, по всей видимости, вследствие продевания шнурка. Здесь 
также намечено еще одно небольшое конусообразное отверстие, которое не было закон-
чено. Поверхность медиальной и латеральной сторон покрывает яркая заполировка, со-
четающаяся с разнонаправленными тонкими линейными следами — царапинами, а так-
же изменением цвета до белесого. В меньшей степени следы износа покрывают плантар-
ную и дорсальную стороны кости. Грани с разных сторон забиты. Фиксируются также 
следы вычленения, оставленные металлическим лезвием, на дорсальной стороне. Нали-
чие сквозного отверстия, удобного для подвешивания, с одной стороны, позволяет пред-
положить об использовании астрагала в качестве амулета/подвески. С другой стороны, 
обращает на себя внимание забитость краев косточки. При этом забитые участки также 
частично залощены, покрыты легкой заполировкой, которую вряд ли можно связывать 
с тафономическими факторами. Возможно, в данном случае мы имеем дело либо с по-
следовательной сменой функций — сперва игральная кость, а затем подвеска, либо с со-
вмещением этих функций. Во всяком случае, на наш взгляд, связывать подобные изделия 
исключительно с подвесками (Крыласова, Косинцев, 2021, с. 88) не стоит.

Астрагал 4 (рис. 2.-4) выявлен на уровне пласта №1 квадрата 12. Является частью 
правой таранной кости косули, сломанной продольно. Сохранилась лишь медиальная 
сторона. В кости было как минимум два отверстия, фиксируемые на его уцелевшей ча-
сти: одно — поперечное через медиальную сторону, другое — наискосок через дис-
тальную сторону к плантарной. Края отверстий неровные, без выраженных следов ка-
кого-либо дополнительного воздействия, кроме самого сверления. На уцелевшей ча-
сти имеется очень слабая залощенность и короткие порезы, оставленные тонким лез-
вием. Выраженных следов использования не фиксируется. Вероятно, кость расколо-
лась в процессе обработки.

Астрагал 5 (рис. 2.-5; 4.-3) (правый, МРС?) выявлен на уровне пласта №2 квадра-
та №6. Расколот продольно. Плантарная и латеральная стороны утрачены. Имеется 
большое отверстие в центре дорсальной части с неровными, не сработанными края-
ми. Из-за частичной сохранности сложно сказать, было ли отверстие изначально сквоз-
ным. На дорсальной стороне также же фиксируются линейные следы, оставленные ме-
таллическим лезвием. Сохранившиеся стороны имеют слабую залощенность и заби-
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тость. Существует несколько интерпретаций астрагалов с подобными отверстиями: 
игральные «биты» в случае с полуотверстиями, вертлюги или амулеты — при нали-
чии сквозного отверстия (Ленц, 2002, с. 229, рис. 64.-8; с. 234, рис. 73.-2; Яворская, Ба-
деев, 2019, с. 217; Крыласова, Косинцев, 2021, с. 88). Против двух последних вариан-
тов говорит отсутствие каких-либо признаков сработанности на краях отверстия. В то 
же время таковые (хоть и мало) имеются на сохранившихся гранях кости (особенно 
дорсальная-латеральная).

Астрагал 6 (рис. 3.-1) (левый) выявлен в заполнении комплекса №9 на уровне пласта 
№5. Края изделия повреждены до обнажения губчатой массы. Следов обработки не фик-
сируется. Поверхность кости на выступающих краях имеет участки забитости, а так-
же легкую заполированность и залощенность (преимущественно на латеральной и ме-
диальной сторонах). 

Рис. 3. Астрагалы без отверстий из раскопа 2022 г. селища Подымалово-1

Fig. 3. Astragals without holes from the 2022 excavation of the Podymalovo-1 Settlement
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Астрагал 7 (рис. 3.-2; 4.-4) (левый) выявлен в заполнении комплекса №9 на уров-
не пласта №5. На дорсальной стороне сохранились перпендикулярные оси кости сле-
ды обработки, V-образные в сечении. На плантарной поверхности короткие насечки 
(орнамент?) образуют комбинацию, схожую с римскими цифрами IVIIII. Они нанесе-
ны одним движением, без повторных манипуляций с прорезанием и углублением по-
лучившегося пореза. Поверхность кости на выступающих краях (и опять же преиму-
щественно на латеральной и медиальной сторонах) залощена и заполирована, а также 
покрыта микроцарапинами и небольшими забитостями.

Рис. 4. 1–2 — следы использования на астрагалах 3 и 2 (×50); 
3–4 — следы обработки (вычленения) на астрагалах 5–7 (×50)

Fig. 4. 1–2 — traces of use on astragals 3 and 2 (×50); 
3–4 — traces of processing (isolation) on astragals 5–7 (×50)

Астрагал 8 (рис. 3.-3) (правый?) выявлен в заполнении комплекса №5 на уровне 
пласта №4. Видовая принадлежность не определена. Расколот вдоль, медиальная сто-
рона утрачена. Уцелевшую часть покрывает легкая полировка (в том числе выступаю-
щих граней), поверхность частично обесцвечена. На обнаженном губчатом веществе 
сохранилось вкрапление зеленого цвета (медь/бронза?).

Астрагал 9 (рис. 3.-4) (левый) выявлен в заполнении комплекса №7 на уровне 
пласта №4. Является правой таранной костью косули хорошей сохранности. На по-
верхности фиксируются заполировка и обесцвеченность, которые особенно выра-
жены на медиальной стороне (здесь же V-образные в сечении порезы, оставленные 
металлическим лезвием).

Таким образом, пять из девяти рассмотренных астрагалов имеют отверстия. Астра-
галы 1–2 интерпретируются как игральные биты. С определенной долей вероятности 
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к этой же категории может быть отнесен астрагал 5. Остальные, по нашему мнению, 
также вполне могут относиться к игровой сфере. При этом не исключено совмещение 
функций «игральная кость/подвеска — амулет» (астрагал 3). Примечательно, что сле-
ды использования наиболее выражены на боковых сторонах косточек, что вряд ли мо-
жет быть случайностью.

Наличие в этнографической коллекции ИЭИ УФИЦ РАН игральных костей, выяв-
ленных Р.Р. Садиковым в ходе этнографической экспедиций 2019 г., позволило приме-
нить сравнительно-сопоставительный метод к следам, имеющимся на этнографических 
астрагалах и на выявленных в ходе археологических раскопок селища Подымалово-1. 

Конечно, необходимо принимать во внимание, что привлечение этнографических 
свидетельств при изучении археологических артефактов не всегда может быть оправ-
данным (Коробкова, 1994, с. 7). С другой стороны, такие этнографические материалы 
с надежной фиксацией особенностей использования тех или иных предметов могут слу-
жить своего рода эталонными образцами (Алексашенко, 2020, с. 93). По крайней мере, 
представляется, что такой подход может быть определенным дополнением к изучению 
такой категории археологических находок, как таранные кости.

Изученная этнографическая коллекция насчитывает 21 астрагал. Они были получе-
ны в дар от Шайхисламовой И.А., 1965 г.р., из д. Нижнебалтачево Татышлинского рай-
она Республики Башкортостан. Даритель в детстве сама вычленила их из ноги моло-
дого барашка и, почистив ножом сухожилия, высушила, после чего регулярно играла 
практически до момента дарения. Информатор отметил, что ранее существовал спо-
соб чистки игровых астрагалов с использованием насекомых, которые съедали остав-
шиеся на кости сухожилия. Данные астрагалы использовались в игре «лӧдӥга» (вари-
ант игры «пять камней/костей»), в которую играли и взрослые, и дети. По правилам 
игры необходимо было подбрасывать астрагалы и после их падения на стол, в зависи-
мости от выпадания той или иной стороной, считать очки. Хранение игральных ко-
стей осуществлялось в тряпичных мешочках, где их количество могло достигать 100–
150 штук. Иногда для выделения некоторых астрагалов они подкрашивались. Инфор-
матор отмечает, что у ее родителей имелись астрагалы, которые передавались из по-
коления в поколение. 

В ходе изучения этнографических астрагалов было установлено, что все изделия 
имеют в целом схожий комплекс следов, отличающийся для отдельных экземпляров 
лишь большей или меньшей степенью износа (рис. 5). Треть рассматриваемых астрага-
лов имеет тонкие V-образные в сечении линейные следы, оставленные в процессе раз-
делки конечности животного, в основном на широких сторонах (рис. 5.-2–4). Какие- 
либо иные следы обработки отсутствуют. Все астрагалы из данной выборки имеют 
идентичные следы износа: залощенную и слегка заполированную поверхность с раз-
ной степенью интенсивности и изменения цвета (от желтого к белому) как отдельных 
участков, так и практически всей поверхности кости. В отличие от археологических 
образцов на них отсутствуют линейные следы износа. Залощенность и заполирован-
ность покрывает разные стороны астрагалов в равной мере, в отличие от таранных ко-
стей с селища Подымалово-1, боковые стороны которых, как уже сказано, изношены 
в большей степени, чем этнографические образцы.
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Рис. 5. Примеры следов использования и обработки 
на астрагалах из этнографической коллекции (×50)

Fig. 5. Examples of traces of use and processing 
on astragals from the ethnographic collection (×50)

Сравнение астрагалов указывает на ряд схожих (следы вычленения) и отличитель-
ных черт (степень и характер заполированности, наличие отверстий и забитостей, 
а также отсутствие линейных следов износа на этнографических образцах), что позво-
ляет предполагать их использование в различных вариациях игр.

Обсуждение
Этнографические материалы свидетельствуют, что игра с использованием астрага-

лов, или альчиков, ашичков, была широко распространена в древности на территории 
Евразии, а в некоторых среднеазиатских странах сохраняет популярность и в наши 
дни. В основе игры лежал мужской ритуал, связанный с доместикацией мелкого рога-
того скота в эпоху мезолита — неолита (Шагапова, 2020). В игре обязательно использо-
вались суставные кости нижних конечностей мелкого рогатого скота (проксимальная 
фаланга — phalanx proximalis). Кость вываривали, очищали до надкостницы, до белого 
цвета с желтоватым отливом, также можно было оставить на муравейнике, где насеко-
мые проделывали нужную работу. Поскольку не во всех культурах встречается разведе-
ние мелкого рогатого скота, то их с успехом заменяли аналогичные кости свиней, оле-
ней, косули, кабарги, известно использование с аналогичной целью позвонков тайменя. 

Игральная косточка имела четыре стороны со своими названиями. Самой «выи-
грышной» считалась верхняя боковая вогнутая сторона (латеральная). В играх вос-
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точнославянских, тюркских и финноугорских народов, а также у ряда народов Кавка-
за она называлась алсы9. 

Игры с использованием астрагалов находят широкое отражение в фольклорных 
и этнографических материалах и на территории Южного Урала. Например, у башкир 
сохранилась пословица: «У него альчики всегда алсы», — что означало: «Ему всегда ве-
зет, фортуна к нему благосклонна». Существует башкирская народная сказка «Золотой 
альчик» («Адтын ашык»). По данным этнографии башкир, игра ашык (ашыҡ) фикси-
руется в полевых материалах середины ХХ в., но далее в силу различных причин игры 
в косточки исчезают, уступая место другим играм.

О существовании ритуальной игры в кости у восточных марийцев на территории 
Республики Башкортостан свидетельствуют полевые материалы, собранные Г.Р. Шага-
повой в ходе этнографической экспедиции в Калтасинский район. Например, Станис-
лав Вадукович Валтиев, 1969 г.р. (д. Калмаш Калтасинского р-на РБ) вспоминал, что 
в детстве они играли с овечьими косточками в игру шарпаҥга (шыгыле) — «в костяш-
ки». Его сын, Николай Станиславович Валтиев, 1994 г.р., также помнит игру с косточ-
ками в начале XXI в., но отметил падение ее популярности. Стоит сказать, что инфор-
маторы, хотя и говорили об игре с альчиками, но описывали правила игры «пять ка-
мешков», в которую традиционно играли женщины.

Исследователем закамских удмуртов Р.Р. Садиковым отмечается, что «лӧдӥга» (игра 
в кости) до сих пор распространена среди удмуртов Татышлинского района Республи-
ки Башкортостан. Мужчины и женщины играли в нее на посиделках, во время госте-
вания при забое скота (до замены их играми в карты). Данная игра была зафиксирова-
на в ходе этнографической экспедиции в д. Арово. Жительницей деревни К. Гареевой 
(1965 г.р.) отмечается, что в игре астрагалы подкидываются, а затем игрок забирает вы-
игранные кости (Шагапова, 2022, с. 74–75, 88). Информатором был продемонстриро-
ван мешочек с костями: целью было выиграть 100 астрагалов и захоронить их в хлеву 
для здоровья и большого приплода овец.

Несмотря на то что игры с использованием таранных костей на Южном Урале были 
разнообразны, их можно условно объединить в три варианта. 

Вариант 1. «Игры с подбрасыванием». Перед началом игроки оговаривали выи-
грышные и проигрышные варианты положений кости. Первый игрок подбрасывал ко-
сти, стоящие на кону, и, в зависимости от положения костей, лежащих на земле, заби-
рал себе те, которые выпали выигрышной стороной. Переход хода осуществлялся в слу-
чае невыпадения стороны «алсы». 

Вариант 2. «Игры с выбиванием». В данном варианте игры всегда присутствовали 
некие рубежи в виде круга, линии либо обоих элементов одновременно. В зависимости 
от выбранного рубежа данный вариант игры можно разделить на два типа. 

Тип 1. «Игра с выбиванием за круг». В начале игры чертится круг, внутри которого 
устанавливаются «фишки», или проводится черта, вдоль которой ставятся в ряд ко-
сти. Игроки находятся на расстоянии не менее 1,5–2 метра. Первый игрок бросает свою 

9  Игровая терминология в игре альчики — тема отдельного рассуждения, она здесь не рассматривается 
(см. об этом: Ключева, 2013). 
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ударную кость, или биту, стремясь выбить кости за круг, за раз можно было выбить 
одну, две или несколько костей. Если кости ложились стороной «алсы», игрок их заби-
рал себе и имел право на второй ход. Если нет, то осуществлялся переход хода. 

Тип 2. «Игра с выбиванием из ряда». В начале игры кости выстраивались в линию. 
Игрок прицельно бросал биту по любому альчику, стремясь выбить его из ряда. Если 
тот становился стороной «алсы», то он забирал его себе и продолжал игру. По ходу дей-
ствия можно было подбивать одной игровой костью другую, особенно если они лежа-
ли в потенциально выгодной позиции. 

В большинстве случаев перед началом игр в вариантах 1 и 2 проходила жеребьев-
ка, которая позволяла определить очередность игроков. В случае если кости выпада-
ли одинаковыми сторонами, то проводилась пережеребьевка. Перед игрой участники 
заранее оговаривали число альчиков, выставляемых на кон, а победителем считался 
игрок, набравший наибольшее количество костей за один кон.

В этнографических материалах при описании игр с применением альчиков уделя-
ется особое внимание ударной кости, или бите. Зачастую ею выступала кость, кото-
рая была несколько тяжелее или крупнее. Нередко ее искусственно утяжеляли, зали-
вая свинец в просверленное отверстие.

Вариант 3. «Игра «Пять камней/костей». Перед игрой отсутствовала жеребьевка. 
На первом этапе игрок брал в сомкнутые ладони пять костей/камней, подбрасывал их 
и ловил тыльной стороной сомкнутых рук. Затем вновь подкидывал и ловил в ладони. 
Следующий шаг предполагал аналогичные действия, но игрок уже должен был поймать 
четыре камня/кости, уронив один, затем три, два и один. Последующие этапы игры 
были значительно сложнее и предполагали жонглирование камнями/костями. Более 
подробное описание игры приводится в работах одного из авторов статьи (Шагапова, 
2008; 2010; 2015). Данный вариант игры был преимущественно распространен среди 
женщин, но этнографические данные свидетельствуют, что в нее играли и мужчины.

Полученные с применением трасологического метода результаты говорят о том, что 
астрагалы, выявленные на селище Подымалово-1, скорее всего, могли использовать-
ся в играх, соотносимых с вариантом 2, в которых игроки должны были выбивать ко-
сти за пределы круга, линии и т.д. На это, помимо наличия самих бит, указывает и ха-
рактер следов износа, отличающийся от описанных в этнографических материалах. 
При этом мы понимаем, что для более надежного подтверждения данного предполо-
жения необходимо привлечение более широкого материала, как археологического, так 
и этнографического/экспериментального. 

Заключение
Несмотря на сравнительно небольшой объем рассмотренных коллекций, представ-

ляется возможным сделать конкретные выводы и высказать предположения.
Применение экспериментально-трасологического метода к изучению таранных 

костей животных, выявленных в ходе раскопок 2022 г. и предварительно отнесен-
ных к игральным, позволяет интерпретировать их в качестве «фишек» и «бит», не-
обходимых для упомянутых вариантов игр с выбиванием. Не исключается при этом 
и двойное назначение или последовательная смена функций (игральная кость — под-
веска). Для более детального подтверждения этого, полагаем, требуется анализ бо-
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лее широкого набора артефактов, привлечение этнографического и эксперименталь-
ного материала.
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