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Резюме. Изучена остеологическая коллекция остатков крупного рогатого скота из раскопок 
кремля и посада г. Березов (около 500 экз.). Реконструированы размерные особенности, поло-
вой и возрастной состав забитых животных. Вся изученная выборка происходит от однородно-
го по размерам скота. Среди остатков найдены кости коров и быков. Крупный рогатый скот со-
держали в посадской части Березова на протяжении всего рассматриваемого периода. Живот-
ных держали для нужд местного населения на личных подворьях. Основным направлением экс-
плуатации крупного рогатого скота было получение молока. Забой быков и коров на мясо носил 
второстепенный характер. Сложные условия содержания сказывались на продолжительности 
жизни крупного рогатого скота, которая редко превышала шестилетний возраст. На протяже-
нии всего рассматриваемого периода на территории города содержали однородный низкорос-
лый домашний скот высотой в холке 97–118 см. Местный скот был заметно мельче скота из си-
бирских городов и был близок к породе крупного рогатого скота из европейской части России. 
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Abstract. Th e article considers the osteological collection of cattle remain (about 500 ex.) from 
the Kremlin and posad of the  Berezov excavations. Th e size characteristics, sex and age composition 
of slaughtered animals are reconstructed. Th e entire studied sample comes from the  cattle of the uniform 
size. Th ere are bones of cows and bulls. Th e cattle were kept in the posad of Berezov throughout the entire 
period under review. Th e animals were kept for the local population needs on private farmsteads. Th e 
main direction of cattle exploitation was milk production. Th e slaughter of bulls and cows for meat was 
of a secondary nature. Diffi  cult conditions of detention aff ected the life expectancy of the cattle, which 
rarely exceeded the age of six. Th roughout the studied period homogeneous low-growing livestock with 
a height at the withers of 97–118 cm were kept on the town territory. Local cattle were noticeably smaller 
than the cattle from Siberian towns and were close to the breed of cattle from the European part of Russia.
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Введение
Придомовое скотоводство являлось одной из опор экономики средневеко-

вых русских городов. Лидирующее положение в животноводческой отрасли го-
родов европейской части Руси занимало разведение крупного рогатого скота (Цал-
кин, 1956; 1971; Антипина, 2005; Антипина, Грибов, 2013; Асылгараева, 2013; Zinoviev, 
2021). В Сибири в зоне пашенного земледелия мясо коров и свиней у русского насе-
ления также являлось основным источником белковой пищи (Косинцев, Подоприго-
ра, 1998; Харинский и др., 2008; Явшева, Некрасов, Татаурова, 2008; Номоконова и др., 
2011; Онищенко, Ширин, 2017; Клементьев, Галухин, 2019; и др.). Видовые списки ку-
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хонных остатков из раскопок Мангазеи, Березова, Старотуруханска показывают, что, 
несмотря на природные условия этих территорий, непригодных для возделывания зем-
ли и заготовки полноценных зимних кормов для домашних животных, эти традиции 
сохранялись и в районах крайнего севера Западной Сибири (Абрамов, 1857; Алквист, 
1999; Визгалов и др., 2013).

В этнографических источниках, описывающих сибирские хозяйства, упоминается 
преимущественно численность и некоторые особенности содержания домашнего ско-
та в русских городах XVII–XIX вв. и в очень редких случаях говорится о внешнем обли-
ке, размерах и породных особенностях местных коров (Степанов, 2017; Абрамов, 1857; 
Финш, Брэм, 1882). Остеологические материалы из археологических памятников явля-
ются одним из источников информации о домашних животных в прошлом. Современ-
ные специальные методики позволяют реконструировать по костным остаткам поло-
возрастную структуру и некоторые параметры морфологического облика крупного ро-
гатого скота (Цалкин, 1960; Silver, 1970; Grant, 1982; Svensson, Götherström, Vretemark, 
2008). В то время как домашние животные из раскопок средневековых русских горо-
дов Европейской России подробно описаны (Цалкин, 1956), для русских городов Урала 
и Сибири приведены лишь отрывочные сведения о размерах и половозрастной струк-
туре домашнего скота (Косинцев, Подопригора, 1998; Косинцев, Черная, 2000; Исаев, 
Клементьев, Мартынович, 2011; Пластеева, Девяшин, 2013; Клементьев, Галухин, 2019; 
Рассадников, 2019). Исследование домашних животных из раскопок северных поселе-
ний представляет особый интерес, так как позволяет рассмотреть влияние суровых 
климатических условий на морфологические характеристики местного скота.

Ранее нами были опубликованы данные об особенностях крупного рогатого скота 
в XVIII–XIX вв. из города Енисейска (Бачура, Лобанова, Кардаш, 2022). 

Цель данной работы — реконструировать особенности содержания и разведения 
крупного рогатого скота в городе Березове в XVI — начале XIX в. на основе половоз-
растной структуры стада и его размеров.

Район исследования
Березов (63°56´ с.ш., 65°03´ в.д.) был основан в 1592–1593 гг. на левом берегу р. Се-

верная Сосьва, в 20 верстах от ее впадения в Обь (Миллер, 2005, с. 274; Шашков, 2003, 
с. 44). На момент своего возникновения это был самый северный населенный пункт Мо-
сковского государства. На протяжении 300 лет Березов был административным цен-
тром большого уезда в бассейне р. Оби (Абрамов, 1857, с. 383–401; Миллер, 2005, с. 277–
280). Город включал в себя крепость-кремль с домом воеводы и неукрепленный посад 
(Ремезов, 1882). Посад образовался вокруг стен кремля, когда «ратные люди», которые 
с первыми воеводами были «присланы на житье» в Березов, «учали селиться дворами» 
(Березово..., 2008, с. 67).

Расположение Березова было удобно для контроля транспортных путей, по которым 
ясак (пушнину) доставляли с северных территорий в Москву. Но это были земли, мало 
пригодные для сельского хозяйства. С севера город огибает р. Вогулка, а с юга и запа-
да от города расстилаются хвойные леса и болотистая местность. Весной сильно раз-
ливается Сосьва, и «Березов кажется как бы принадлежащим морю». Весна начинает-
ся в начале мая, лето — в начале июля, а уже в начале ноября — зима (Абрамов, 1857). 
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Рис. 1. Схема рас копок города Березова

Fig. 1. Scheme of excavation of the Berezov city
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Раскопки Березовского городища, начатые ООО НПО «Северная археология» 
в 2005–2007 гг. и продолжающиеся по настоящее время, позволили изучить участки 
культурного слоя кремля (раскопы №1, 3), а также отдельные объекты в посадской ча-
сти городища (раскопы №2, 4) (рис. 1) (Визгалов, Пархимович, 2008, Березов…, 2022). 
Из-за планомерной застройки центральной части поселка верхние слои археологиче-
ского памятника, соответствующие периоду XIX — начала XX в., на раскопах 1 и 2 были 
практически уничтожены во время современного строительства. Культурные слои это-
го времени удалось зафиксировать во время аварийных археологических работ на ме-
сте деревянного моста через Култычный овраг (Столбов, 2019). 

Материал и методы
Вся остеологическая коллекция остатков крупного рогатого скота из раскопок Бе-

резовского городища составила 7680 экземпляров. Были использованы материалы 
из раскопок 2007–2009, 2012, 2018, 2019 и 2021 гг. Сейчас коллекция находится на хра-
нении в музее Института экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург 
(№1917).

Изучение остеологических материалов из различных строительных ярусов позво-
лило нам ранее выделить три хронологических периода, различающиеся между собой 
по тем или иным показателям, характеризующим хозяйственную деятельность населе-
ния: конец XVI — середина XVII в. (I), 2-я половина XVII — середина XVIII в. (II), сере-
дина XVIII — середина XIX в. (III). (Бобковская, 2008; 2010; Бачура и др., 2020).

Определение возраста животных осуществлялось по нижним челюстям (207 экз.). 
Для молодых особей использовались данные о сроках смены молочных зубов и появ-
ления постоянных (Silver, 1970). Для взрослых особей с постоянными зубами возраст 
определялся по степени стертости жевательной поверхности по методике А. Грант 
(Grant, 1982). С помощью этих методик была получена возрастная структура забоя 
крупного рогатого скота. Для построения возрастной структуры стада использовали 
методику С. Пейна (Payne, 1973). Расчеты по этой методике осуществлялись следующим 
образом. Например, в возрасте до трех месяцев согласно определению возраста погиб-
ших животных убито 8% особей выборки. Следовательно, в этом возрасте сохранным 
остается 92% (100 — 8%) особей стада. Далее, в возрасте от четырех до восьми месяцев 
погибло 13% от общего количества. Тогда с учетом первой возрастной группы к возра-
сту 8 месяцев забито уже 21% от исходного количества (8 + 13%), а от первоначально-
го стада сохраняется 79%. Следовательно, форма полученной кривой отражает стра-
тегию содержания стада в данном населенном пункте. Эта стратегия, в свою очередь, 
определяет конечный продукт, который хотят получить в результате эксплуатации ста-
да. В Березове большой процент потерь в стаде происходил из-за неблагоприятных ус-
ловий жизни. Поэтому при реконструкции возрастной структуры забоя необходимо 
учитывать, что в каждой возрастной группе отражена не только доля специально за-
битых на мясо животных, но также и какое-то количество павших особей (в дальней-
шем описании используется один термин — забитых).

Для морфометрического анализа электронным штангенциркулем с точностью до 0,1 
мм были промерены нижние челюсти (196 экз.; рис. 2a), пястные (16 экз.; рис. 2b), плюс-
невые (23 экз.; рис. 2c), таранные кости (90 экз.; рис. 2d) и первые фаланги пальцев 
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(297 экз.; рис. 2e) крупного рогатого скота. Измерения проводились с использованием 
схемы промеров А. Дриш (Driesh, 1976) (табл. 1). 

Рис. 2. Кости крупного рогатого скота из раскопок Березовского городища: a — нижние 
челюсти; b — пястные кости; c — плюсневые кости; d — таранные кости; e — первые фаланги 

пальцев

Fig. 2. Cattle вones from the excavations of Berezov: a — mandibles; b — metacarpal bones; c — 
metatarsal bones; d — taluses; e — first phalanges of fingers

По размерам таранных костей и первых фаланг была проведена оценка гомогенно-
сти стада крупного рогатого скота. Это наиболее многочисленные кости в остеологи-
ческой коллекции. Слишком большой размах изменчивости в размерах одноименных 
костей, а также наличие выбивающихся в размерах особей может указывать на присут-
ствие в стаде животных, привезенных из других местностей, или о наличии несколь-
ких пород. Для оценки изменчивости костей был использован метод главных компо-
нент (PC) (Ким, Мьюллер, 1989). Главными целями метода являются сокращение чис-
ла переменных (редукция данных) и определение структуры взаимосвязей между объ-

a

b c d

e 0 10 cм25%
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ектами. Переменными в рассматриваемом нами случае являются промеры, а объекта-
ми — кости (соответственно особи, которым эти кости принадлежали). С помощью 
PC мы решали задачу описания взаимоположения особей (костей) из всей анализиру-
емой совокупности в пространстве, задаваемом ортогональными переменными (фак-
торами) — осями главных компонент. Интерпретация полученных факторов произво-
дилась на основании величины вкладов промеров в них (табл. 2). А также мы оцени-
вали корреляцию (коэффициент корреляции Спирмена) факторных значений объек-
тов в каждой PC с местом находки (кремль/посад) и хронологией (табл. 3). Дополни-
тельно оценка однородности признаков оценивалась на основании коэффициента ва-
риации Cv (табл. 1). 

Принадлежность пястных костей быкам или коровам определялась по параметрам 
нижнего конца пястной кости (Svensson, Götherström, Vretemark, 2008), а также на ос-
новании индекса диафиза (Цалкин, 1960, с. 110). В анализ включены только целые ме-
таподии, у которых прирос нижний эпифиз. У крупного рогатого скота этот эпифиз 
прирастает в 2–2,5 г. (Silver, 1970). Следовательно, была описана половая структура осо-
бей старше трех лет. На основании максимальной длины пястных и плюсневых костей 
с применением коэффициентов была восстановлена высота животных в холке (табл. 1). 
Для пясти длина кости (GL) умножалась на коэффициент 6,12, для плюсневых костей — 
на 5,47 (Цалкин, 1960). При расчетах высоты в холке коров по пястным костям дли-
на кости умножалась на коэффициент 5,98, а для быков — на 6,24 (Цалкин, 1960; табл. 
1). Дополнительно высота в холке была оценена на основании длины таранных костей 
(табл. 1) с латеральной стороны (GLl), умноженной на коэффициент 1,81 (Цалкин, 1971).

Анализ археозоологической коллекции выявил существенные различия в видовом 
составе костных остатков из кремля и посада (Бобковская, 2010; Бачура и др., 2020). 
Возможно, эти различия обусловлены тем, что в кремле был воеводский двор, поэтому 
и снабжение продовольствием было иным, нежели в посаде. Чтобы выявить различия 
хозяйственного использования крупного рогатого скота, анализ материала из кремля 
и посада проводился отдельно, за исключением половой структуры стада. В послед-
нем случае малая величина выборок не позволила рассматривать эти данные отдельно. 

Для сравнения привлечены опубликованные данные по размерам пястных костей 
и нижних челюстей крупного рогатого скота из средневековых русских городов Урала 
и Сибири XVII–XIX вв. (Косинцев, Подопригора, 1998; Косинцев, Черная, 2000; Исаев, 
Клементьев, Мартынович, 2011; Пластеева, Девяшин, 2013; Бачура и др., 2020), а также 
из русских городов Европейской России X–XVIII вв. (Цалкин, 1956; 1971) (табл. 2). До-
стоверность различий оценивалась с помощью T-критерия Стьюдента (Лакин, 1990). 
Все статистические расчеты проводились в программе Past 4.03. 

Результаты
Подробные сведения о составе элементов скелета коров из раскопок Березовского 

городища были опубликованы ранее (Бобковская, 2008; 2010; Бачура и др., 2020). Судя 
по количеству костей головы, остатки крупного рогатого скота из анализируемой остео-
логической коллекции происходят не менее чем от 165 особей. 

Прежде чем проводить анализ параметров стада, необходимо было оценить при-
надлежность анализируемой выборки к одной генеральной совокупности. Наличие 
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нескольких размерных групп могло бы свидетельствовать о смешанном характере вы-
борки, состоящей из скота не только местного происхождения. Для этого был прове-
ден анализ промеров таранных костей и первых фаланг пальцев (табл. 1) методом глав-
ных компонент (PC). В результате анализа было выделено пять главных компонент 
(PC1-5, табл. 2). Наиболее весомыми компонентами оказались PC1 и PC2, на долю ко-
торых приходится более 90% варьирования размеров костей (табл. 2). В обоих случа-
ях наибольший вклад в PC1 вносит длина костей (GL). Следовательно, PC1 отражает 
линейные размеры костей. Наибольший вклад в PC2 вносят признаки, которые опи-
сывают ширину костей (табл. 2). Следовательно, PC2 характеризует массивность ко-
стей. Ни одна из этих компонент не коррелирует ни с местом находки (кремль/посад), 
ни с хронологией, так как коэффициенты Спирмена очень низкие (табл. 3). Таким об-
разом, PC1 и PC2 описывают размерную изменчивость костей (особей), не зависимую 
от пространственно-временного паттерна. 

Таблица 1
Промеры костей крупного рогатого скота из раскопок в г. Березов, мм 

Tab. 1
Cattle bone measurements from the Berezov excavations 

Признак № по VVD* n Lim M±m σ Cv, %

Нижняя челюсть

Длина альвеолярная pm–m3 7 20 111,8–136,9 125,9±1,4 6,4 5,2

Длина альвеолярная m1–m3 8 40 67,5–89,2 79,0±0,7 4,4 5,6

Длина альвеолярная pm2–pm4 9 37 38,8–59,5 48,0±0,7 4,3 8,9

Длина m3 10L 50 27,7–37,6 33,3±0,3 2,2 6,5

Ширина m3 10B 50 10,9–16,2 13,2±0,2 1,4 10,4

Пястная кость, коровы

Длина максимальная GL 9 158,0–176,0 168,0±2,0 6,0 3,5

Ширина верхнего эпифиза BP 9 41,9–49,6 45,6±0,9 2,6 5,7

Ширина диафиза SD 8 21,6–25,4 24,4±0,4 1,2 5,0

Ширина нижнего эпифиза Bd 9 43,7–48,7 46,6±0,5 1,6 3,4

Поперечник медиального блока нижне-
го эпифиза Bdfm 9 21,4–24,3 22,9±0,3 0,9 3,9

Индекс ширины диафиза, % 8 13,0–15,0 14,4±0,3 0,7

Высота в холке, см 9 94,0–105 100±1 4

Пястная кость, быки

Длина максимальная GL 5 171,4–188,8 180,8±2,9 6,4 3,5

Ширина верхнего эпифиза BP 5 49,4–54,6 51,8±0,9 2,0 3,8

Ширина диафиза SD 5 27,0–32,6 29,3±1,2 2,7 9,2

Ширина нижнего эпифиза Bd 5 51,2–57,3 53,3±1,1 2,4 4,6

Поперечник медиального блока нижне-
го эпифиза Bdfm 5 23,6–26,0 25,2±0,4 0,9 3,7

Индекс ширины диафиза, % 5 15,1–17,7 16,2±0,5 1,2

Высота в холке, см 5 107–118 113±2 4
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Признак № по VVD* n Lim M±m σ Cv, %

Плюсневая кость

Длина максимальная GL 23 180,0–214,0 194,6±1,5 7,3 3,7

Ширина верхнего эпифиза BP 36 34,9–44,4 40,5±0,4 2,2 5,4

Ширина диафиза SD 23 19,6–24,4 22,1±0,2 1,1 5,0

Ширина нижнего эпифиза Bd 21 41,3–59,1 46,3±0,8 3,5 7,6

Высота в холке, см 23 98,0–117,0 106,4±0,8 4,0

Таранная кость

Длина латеральная GLl 95 53,1–63,9 58,5±0,2 2,3 4,9

Длина медиальная GLm 88 49,6–58,9 53,8±0,2 2,1 4,8

Длина сагиттальная 95 41,3–49,4 45,5±0,2 1,9 4,8

Высота кости Dl 93 32,5–40,7 36,2±0,2 1,6 5,9

Ширина блока Bd 92 29,0–40,0 31,9±0,2 1,6 5,2

Высота в холке, см 95 96–116 106±0,4 4,1

Фаланга 1

Длина максимальная GL 293 42,6–65,8 52,4±0,2 3,3 6,3

Ширина верхнего конца BP 291 19,3–34,3 25,4±0,1 2,1 8,4

Ширина диафиза SD 295 17,4–29,8 21,5±0,1 1,9 9,1

Ширина нижнего конца BD 294 18,8–35,8 23,8±0,1 2,1 8,7

* Промеры даны по схеме von den Driesch, 1976.
Таблица 2

Вклады промеров костей в главные компоненты и доля объясненной дисперсии
Tab. 2

Loadings of bone measurement to the Principal Components and the proportion of the 
explained variance

Промер (VVD) PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 PC 5

Фаланга 1

GL 0,630 –0,430 –0,261 –0,579 –0,119

GLs 0,549 –0,342 0,341 0,669 0,138

Bp 0,323 0,517 0,521 –0,147 –0,579

SD 0,302 0,467 0,148 –0,245 0,780

Bd 0,326 0,462 –0,723 0,368 –0,150

Собственные числа 22,987 6,110 0,868 0,615 0,422

Доля дисперссии, % 74,146 19,708 2,801 1,984 1,361

Таранная

GLm 0,511 –0,247 –0,105 0,221 –0,786

GLs 0,440 –0,177 –0,483 0,495 0,545

GLl 0,596 –0,143 0,056 –0,759 0,211

Bd 0,292 0,941 –0,151 0,019 –0,080

Dl 0,324 0,045 0,854 0,360 0,184

Собственные числа 21,446 1,613 1,074 0,761 0,470

Доля дисперссии, % 84,553 6,359 4,236 3,000 1,852
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Таблица 3
Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена 

между осями главных компонент, местом находки и хронологией
Tab. 3

Spearman’s rank correlation coeffi  cients between PCs 
and the place of location and chronology

Фактор Место находки (кремль/посад) Хронология

Первые фаланги

PC1 0,01 0,05

PC2 0,11 0,001

Таранные кости

PC1 0,1 0,09

PC2 –0,06 –0,09

Рис. 3. Расположение факторных значений промеров костей в пространстве первой (PC1) 
и второй (PC2) главных компонент: 

a — первые фаланги; b — таранные кости; треугольник — кремль; круг — посад

Fig. 3. Location of factors of bone measurements in the space of the first (PC1) 
and second (PC2) principal components: 

a — first phalanges; b — talus; triangle — kremlin; circle — posad
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В пространстве двух главных компонент и в случае таранных костей, и в случае пер-
вых фаланг не выделяется каких-либо хорошо обособленных размерных групп. Фактор-
ные значения почти всех костей образуют единое смешанное облако (рис. 3a, b). Среди 
первых фаланг выделяются более крупные кости, которые, скорее всего, принадлежали 
быкам (рис. 3a). Количество таких костей не превышает 10%. Они извлечены из разных 
хронологических слоев и были найдены и в кремле, и в посаде. Среди таранных костей 
также выделяется группа более крупных костей (19%), которые могли принадлежать бы-
кам. Кроме этого, имеется две таранные кости значительно крупнее всех остальных (рис. 
3b). Обе кости найдены в посаде и имеют позднее происхождение (конец XVIII — XIX в.). 
Эти кости могли происходить от особей, туши которых были привезены из других насе-
ленных пунктов. При реконструкции размеров тела животных эти кости были исключе-
ны из анализа. Вся остальная анализируемая выборка костей происходит от однородного 
по размерам скота. На однородность анализируемой выборки указывают и коэффициен-
ты вариации (Cv), которые не превышают 10% для всех промеров (табл. 1). Совокупность 
считается неоднородной при значении коэффициента вариации больше 33% (Лакин, 1990). 

Возрастная структура
На основе анализа времени прорезывания и стертости зубов в нижних челюстях 

крупного рогатого скота была построена возрастная последовательность забитых жи-
вотных в виде гистограммы для кремля и посада (рис. 4a). На графике видна замет-
ная разница в количестве телят до года между найденными в кремле и посаде (рис. 4a). 
В посадской части доля таких особей в 2,5 раза больше (16%), чем в кремле (6%). Гибель 
животных в этом возрасте имела скорее случайный характер, связанный с болезнями 
или неблагоприятными условиями содержания. И в кремле, и в посаде среди забитых 
животных преобладают особи в возрасте 2,5–4 лет (47 и 43% соответственно) (рис. 4a). 
Причем в посаде пик забитых животных приходится на возраст 2–3 года, а в кремле — 
на животных старше трех лет. Животных в возрасте старше шести лет забивали не бо-
лее 15% (рис. 4a). От более старых животных найдены единичные зубы. 

На основе полученной возрастной последовательности забоя была реконструиро-
вана возрастная структура стада крупного рогатого скота (рис. 4b). Мясную и/или мя-
со-молочную эксплуатацию домашнего скота можно реконструировать в том случае, 
когда не более 40% особей забивается до момента завершения формирования их скеле-
та. Об интенсивной мясной эксплуатации стада следует говорить, если к этому возра-
сту элиминируется свыше 60% особей. Преимущественно прижизненную (молочную) 
эксплуатацию домашних животных можно реконструировать, если группа особей стар-
ших возрастов составляет не менее 20% (Антипина, Лебедева, 2005, с. 72).

В Березове из крупного рогатого скота до достижения трех лет (момента завершения 
формирования скелета) доживало около 50% стада (рис. 4b). К старшему возрасту (стар-
ше шести лет) элиминировалось почти все стадо (рис. 4b). Следовательно, нельзя утвер-
ждать об исключительно прижизненной (молочной) эксплуатации стада. Но и неболь-
шое количество забитых животных в молодом возрасте не подтверждает исключитель-
но мясную эксплуатацию. Вероятно, здесь имела место смешанная эксплуатация вида — 
мясо-молочная, с преобладанием молочного направления. Молочных коров держали 
преимущественно до шестилетнего возраста и лишь немногие доживали до девяти лет.



152 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ      2023 • Т. 35, №2

© О. П. Бачура, Т. В. Лобанова, Г. П. Визгалов Cайт журнала:  http://journal.asu.ru/tpai/index

Рис. 4. Возрастная последовательность забитых животных (a) и модель возрастной 
структуры стада (b) крупного рогатого скота согласно прорезыванию (Silver, 1970) и стертости 

жевательной поверхности зубов (Grant, 1982) в нижних челюстях из раскопок г. Березова

Fig. 4. Age-related sequences of slaughtered animals (a) and model of age structure of the herd 
(b) of cattle according to teething (Silver, 1970) and erasure of the chewing surface of teeth 

(Grant, 1982) in the mandibles from the Berezov city

Рассмотрим изменение стратегии содержания крупного рогатого скота во времени 
(рис. 4b). Для увеличения объема выборки материал разделен на два хронологических 
периода: конец XVI — XVII в. (далее XVII в.) и XVIII — середина XIX в. (далее XVIII в.). 
До трехлетнего возраста стратегия хозяйственного использования крупного рогато-
го скота была схожей (рис. 4b). В более старших группах наблюдаются различия. В вы-
борке XVII в. к четырехлетнему возрасту остается только 16% особей от всего стада, а 
к шести годам — не более 7%. В выборке XVIII в. более 20% особей сохраняется до ше-
сти лет (рис. 4b). Согласно приведенным выше аргументам (Антипина, Лебедева, 2005, 
с. 72), это может свидетельствовать об увеличении в XVIII в. молочного направления 
эксплуатации стада коров по сравнению с более ранними периодами.

a

b
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Половая структура

Рис. 5. Размеры нижнего конца пястных костей 
крупного рогатого скота из раскопок г. Березова

Fig. 5. Dimensions of the distal end of the metacarpal bones 
of cattle from the Berezov excavations

На скаттер-диаграммах по методу Свенссона с соавторами (Svensson, Götherström, 
Vretemark, 2008) по двум параметрам дистального конца пястных костей взрослых жи-
вотных хорошо выделяются две отдельные группы (рис. 5). Значения индексов диафи-
за у первой группы варьируют от 13 до 15, а у второй — превышают 15. Индекс диафи-
за у коров имеет более низкие значения, чем у быков (Цалкин, 1960, с. 110). На этом ос-
новании первая группа была отнесена к самкам, а вторая — к быкам. Метаподии волов, 
для которых характерен относительно узкий диафиз при максимальной длине (Цал-
кин, 1960), среди анализируемых костей не выявлены. Таким образом, было определе-
но 5 (31%) быков и 11 (69%) коров.

Анализ размеров первых фаланг и таранных костей подтверждает наличие быков 
в стаде. Среди первых фаланг выделяется около 10% быков, а среди таранных костей — 
19%. Но поскольку существует большая вероятность трансгрессии в размерах между 
самцами и самками крупного рогатого скота, мы не сможем определить точное соотно-
шение самцов и самок по этим костям. В целом можно сказать, в изученной нами вы-
борке было не менее 20% быков.

Размеры крупного рогатого скота
В таблице 1 приведены данные по размерам нижних челюстей, пястных, плюсневых 

и таранных костей. Сравнительный анализ размеров пястных костей крупного рога-
того скота из Березова и данных из других русских городов Сибири (табл. 4) показал 
статистически значимые различия параметров (p<0,05) пястных костей. Различий же 
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по данным параметрам с пястными костями крупного рогатого скота из русских горо-
дов Европейской России и Верхотурья нет (p>0,05). На основании длины пястных ко-
стей была вычислена высота коров в холке (табл. 1; рис. 6a): у крупного рогатого ско-
та из Березова она укладывалась в диапазон 97–118 см и в среднем составляла 106 см 
(табл. 1). Высота в холке 80% особей была 103–112 см. На рисунке 6a видно, что скот 
из Березова был заметно мельче скота из русских городов Сибири (Косинцев, Подо-
пригора, 1998; Косинцев, Черная, 2000; Исаев, Клементьев, Мартынович, 2011; Пласте-
ева, Девяшин, 2013) и близок к размерам скота из русских городов европейской части 
России (Цалкин,1960) и Верхотурья (Косинцев, Подопригора, 1998). 

Таблица 4
Размеры и пропорции пястных костей крупного рогатого скота в русских 

средневековых городах европейской части России, Урала и Сибири
Tab. 4

Th e sizes and proportions of cattle metacarpal bones from Russian Medieval towns 
of the European part of Russia, the Urals and Siberia

Город

Длина максимальная, мм Индекс ширины диафиза, %

n Lim M±m n Lim M±m

Березово, XVII–XIX вв. 19 158–188,8 173,8±1,9 13 13,0–17,7 15,1±0,4

Москва, X–XVII вв. (Цалкин, 1956) 100 161–203 176,6±0,7 98 13,0–20,0 15,3±0,1

Новгород, X–XVI вв. (Цалкин, 1956) 235 152–197 176±0,42 228 13,0–21,0 15,1±0,1

Старая Рязань, XI–XIII вв. (Цалкин, 1956) 24 159–202 181,0±2,0 23 14,0–20,0 16,0±0,3

Верхотурье, XVII–XVIII вв. (Косинцев, Подопри-
гора, 1998) 133 150–203 177,1±0,7 34 13,3–18,9 15,8±0,2

Тобольск, XVII–XIX вв. (Пластеева, Девяшин, 2013) 97 163,5–200 180,0±0,8 97 13,0–19,2 16,4±0,1

Томск, XVIII в. (Косинцев, Черная, 2000) 23 167,0–
192,5 182,4±1,5 23 14,4–19,2 16,2±0,3

Иркутск, XVIII–XIX вв., (Исаев, Клементьев, 
Мартынович, 2011) 15 167,3–

196,9 181,7±? 15 14,2–20,9 16,7±?

Енисейск, XVII–XIX вв. (Бачура и др., 2020) 142 165–207 181,9±0,8 142 13,4–21,6 16,5±0,1

К сожалению, сопоставить параметры черепов коров из Березова с данными 
из других городов невозможно, так как все черепа разрушены и представлены от-
дельными фрагментами, непригодными для промеров. Сохранившиеся фрагменты 
нижних челюстей позволили нам вычислить альвеолярную длину зубного ряда (Lp-
m). Значения этого параметра у скота из Березова сопоставимы с подобными значе-
ниями у коров из русских городов европейской части России (рис. 6b), однако зна-
чимо отличаются от значений этого параметра у коров из Енисейска (p<0,05). В то 
же время параметры третьего коренного зуба (m3) из нижней челюсти у скота из Бе-
резова сопоставимы с параметрами зубов енисейского скота (p>0,05). Судя по длине 
зубного ряда нижней челюсти, размеры черепов крупного рогатого скота из Березо-
ва были небольшими и сопоставимы с таковыми у скота из европейской части Рос-
сии (Цалкин, 1956).
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Рис. 6. Высота в холке (a) и размеры нижней челюсти (b) крупного рогатого скота в русских 
средневековых городах европейской части России, Урала и Сибири

Fig. 6. Height at the withers (a) and the size of the lower jaw (s) of cattle in Russian medieval cities 
of the European part of Russia, the Urals and Siberia

Обсуждение
Скотоводство в Березове археологически фиксируется уже на самых ранних эта-

пах становления города. Кости крупного рогатого скота и коровий навоз были най-
дены во всех строительных ярусах, и в том числе в материковых ямах, вырытых при 
строительстве первых городских сооружений. Однако в начале XVIII в. коровы име-
лись не во всех дворах города, а к началу XIX в. в Березове насчитывалось не больше 

a

b
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260 особей крупного рогатого скота (Алквист, 1999, с. 187). Главная причина такой си-
туации заключалась в недостатке пастбищ и трудностях с заготовкой корма вокруг го-
рода. Изначально вся земля, включая окрестности города, была частью родовых уго-
дий представителей коренного населения региона. В 1707 г. местные городовые каза-
ки докладывали в Сибирский приказ на имя Петра I: «На Березове, государь, домовых 
пчельных заводов и бортных угожий, и... пустовых и покидных земель и площадей 
и сенных покосов... нет, а кому, государь, из нас случится сена поставить про свою ну-
жду, а не на продажу, и то сено ставим на иноземских угожах» (Березово…, 2008). Уже 
к середине XIX в. по свидетельству побывавшего в Березове О. Финша жители города 
имели относительно небольшое число лошадей, зато «значительное количество круп-
ного рогатого скота» (Финш, Брэм, 1882, с. 23). Домашний скот содержали при усадь-
бах, так как около города не было «удобных мест», где можно было бы пасти лошадей 
и коров. Животные свободно бродили между домами, и молодые телята могли быть 
растерзаны бегающими собаками (Зуев, 1947, с. 84). Зимой коровы с телятами содержа-
лись в «скотных хлевах», которые в теплое время года служили ледниками (Зуев, 1947). 

Выявленная нами возрастная структура стада свидетельствует о наличии живот-
ных всех возрастов, что возможно в условиях стабильной животноводческой культу-
ры. Нужно отметить, что возрастная структура забоя отличается в кремле и посаде 
(рис. 4). Вероятно, это расхождение отражает разный хозяйственный уклад этих тер-
риторий. Небольшое количество молодых особей в материалах из кремля может сви-
детельствовать о том, что непосредственно в кремле скот не держали. Как по археоло-
гическим, так и по этнографическим данным на территории кремля не было построек 
для содержания животных (Березов…, 2008, Визгалов, Пархимович, 2010). Наиболь-
шее количество остатков здесь приходится на особей, достигших того возраста, в ко-
тором животные достигают своего максимального веса. Скорее всего, большая часть 
костей крупного рогатого скота из кремля происходит от взрослых животных, кото-
рых забивали на мясо.

Скот, вероятно, содержали преимущественно в посаде, и все его остатки можно 
рассматривать как единое стадо. В посадской части Березовского городища раскопка-
ми были расчищены конструкции хозяйственного двора и хлева, в заполнении кото-
рых фиксировались большие скопления навоза (Визгалов, Пархимович, Петрова, 2022, 
с. 52–53). В выборке костных остатков крупного рогатого скота из этого раскопа заре-
гистрирован довольно большой процент (16%) погибших особей до полугода. Все это 
свидетельствует о том, что здесь крупный рогатый скот непосредственно содержали 
и разводили. Сомнительно, что такое большое количество телят было забито практи-
чески сразу после рождения. Наиболее слабые особи, скорее всего, погибали при ро-
дах или в первые дни или месяцы жизни. Такая высокая смертность среди телят в Бе-
резове могла быть связана как с неблагоприятными погодными условиями, так и с не-
достатком кормов во время отела крупного рогатого скота весной и в начале лета, ког-
да заливные луга еще были затоплены паводковыми водами, а заготовленные на зиму 
корма уже закончились.

Реконструированная нами возрастная структура стада говорит о смешанном типе 
эксплуатации стада — мясо-молочном направлении, с преобладанием молочного. Кос-
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венным доказательством преимущественно молочного направления животновод-
ства является преобладание среди остатков взрослых особей костей коров над быка-
ми (рис. 5). 

Молочная направленность стада усиливается во времени от XVII к XVIII вв. Это со-
впадает с увеличением роли северного оленя в хозяйстве населения города, когда говя-
дину заменяют мясом северного оленя (Бачура и др., 2020). Для удовлетворения потреб-
ности населения в молоке необходимо иметь меньше скота, чем для обеспечения его 
мясом. Соответственно для содержания молочного стада можно заготавливать мень-
ше корма. С учетом природных условий вокруг Березова и сложностей с заготовкой 
зимних кормов молочное направление животноводства становится более выгодным. 

Судя по отсутствию костей волов, скот не холостили. Бычков содержали, вероят-
но, до трех лет, а затем забивали на мясо. Возраст 1,5–3 года — оптимальный для за-
боя коров на мясо, так как с года до двух с половиной лет выход туши крупного рога-
того скота увеличивается, а в дальнейшем эти показатели стабилизируются или име-
ют тенденцию к снижению. Таким образом, в Березове крупный рогатый скот содер-
жали в основном для получения молока, а на мясо забивали в основном быков, а также 
коров в случае бескормицы. Судя по этнографическим источникам, в XIX в. говядину 
в Березов доставляли дополнительно из Самаровского и Демьянского сел Тобольского 
округа (Абрамов, 1857). В Тобольске содержали более крупный скот, вероятно, сибир-
ской породы. Возможно, очень крупные кости, которые присутствуют в изученной вы-
борке, происходят от таких привезенных из других мест туш крупного рогатого скота. 

Продолжительность жизни молочных коров была небольшой, в основном шесть 
лет, редко больше. По сведениям жителей в конце XVIII в. в Березове большинство ко-
ров не проживали и пяти лет (Абрамов, 1857, с. 443). Такой небольшой период жизни 
коров обусловлен трудностями их содержания. При обычных условиях заготовка сена 
в окрестностях Березова была довольно успешной. Но часто случались сильные разли-
вы Оби, окрестности города сильно затапливало, и заготовка сена становилась невоз-
можной (Туров, 2007, с. 97; Материалы экспедиции Ж.-Н. Делиля…, 2008, с. 232). При 
таких неудачах уже в середине зимы начинался падеж скота. Часть скота в этом случае 
забивали на мясо и пытались продать (Алквист, 1999, с. 44). Кроме того, из-за недо-
статка сена жители весной выгоняли скот на выпас очень рано, как только появляет-
ся зелень. Коровы были вынуждены «питаться не совсем полезной травой» (Абрамов, 
1857). При этом после зимнего питания сеном происходил быстрый переход на зеле-
ный корм, что вызывало расстройство пищеварения и приводило к резкому снижению 
удоев и приростов живой массы, а часто и к гибели животных. В мае — начале июня 
в зеленой траве содержится много протеина и мало углеводов, что ведет к нарушению 
сахаропротеинового баланса и вызывает отравления у скота (Медведский, 2018). По-
добные проблемы объясняют не только низкую продолжительность жизни, но и, ве-
роятно, небольшие размеры березовских коров.

На протяжении всего рассматриваемого периода на территории города содержали 
однородный низкорослый домашний скот. О небольших размерах крупного рогатого 
скота в Березовском уезде упоминает и А.А. Дунин-Горкавич. По его словам, молочная 
продуктивность этого скота была весьма посредственная (Дунин-Горкавич, 1904, с. 172). 
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Скорее всего, это был исключительно местный скот, который содержали для нужд на-
селения на личных подворьях. По размерам и, вероятно, морфологическим характе-
ристикам домашний скот из Березова сильно отличался от скота из городов Западной 
и Восточной Сибири (Косинцев, Подопригора, 1998; Косинцев, Черная, 2000; Исаев, 
Клементьев, Мартынович, 2011; Пластеева, Девяшин, 2013; Клементьев, Галухин, 2019). 

Высота в холке скота из Березова в среднем была чуть выше 1 м (рис. 6). Уменьше-
ние размеров нижних челюстей (а соответственно и всей головы) при сохранении ге-
нетически обусловленного нормального размера зубов вело к искривлению тела челю-
сти и развитию различных патологий как зубных рядов, так и отдельных зубов (рис. 2a).

По своим размерам он был близок к низкорослому скоту европейской части Рос-
сии. По свидетельствам иностранцев, которые побывали в Москве в XVI–XVII вв., «ко-
ровы в этой стране очень малы, с теленка, по причине сильного холода, как нами упо-
мянуто, у них нет сил для пахоты и они служат для получения молока зимой и летом» 
(Курбатов, 2012, с. 105). 

Собственно, в северных регионах Сибири мясное животноводство не было жизнен-
но важной необходимостью. Нехватку белковой пищи гораздо проще было восполнить 
за счет разнообразной дикой фауны (северного оленя, птицы и рыбы), во множестве 
водившейся в окрестностях городов. А с развитием товарного оленеводства — и за счет 
домашнего северного оленя (Визгалов и др., 2013; Бачура и др., 2020). Мясо коров мож-
но было заменить олениной, но молочные продукты на севере заменить было нечем. 
Тем более что такие продукты, как творог и масло, являлись основой для религиозной 
пищи. Археологические источники свидетельствуют, что православная вера играла 
большую роль в жизни березян. Сохранившиеся предметы религиозного культа были 
найдены повсюду: и в жилищах обывателей, и на месте жизни и работы высоких чи-
нов (Визгалов, Пархимович, Петрова, 2022, с. 128). Недаром уже в 1790 г., как следует 
из «Топографического описания Тобольского наместничества», в Березове было всего 
164 дома и при этом четыре церкви (Березов…, 2008, с. 113–114).

По мере развития городской среды, вероятно, улучшались и условия содержания 
скота. Благодаря дальнейшему развитию молочного животноводства на рубеже XIX–
XX вв. в Березове была организована первая молочно-товарная ферма, на которой 
производились два сорта сливочного масла для продажи в Березове и Обдорске (Ду-
нин-Горкавич, 1995, с. 151). 

Заключение
Всю историю Березова, с основания и вплоть до начала XIX в., жители города со-

держали крупный рогатый скот. Его держали на личных подворьях в посадской ча-
сти города. Животных не холостили. Основным направлением эксплуатации круп-
ного рогатого скота было получение молока. Забой быков и коров на мясо носил вто-
ростепенный характер. Сложные условия содержания сказывались на продолжитель-
ности жизни крупного рогатого скота, которая редко превышала шестилетний воз-
раст. На протяжении всего рассматриваемого периода на территории города содер-
жали однородный низкорослый домашний скот, который значительно отличался 
от скота из сибирских городов и был близок к породе крупного рогатого скота из ев-
ропейской части России. 
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