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В статье описана остеологическая коллекция позднесредневековых собак из раскопок Березовского 
городища XVI–XIX веков. В мерзлом культурном слое хорошо сохранились множественные костные 
остатки (более 547 экземпляров), в том числе и почти целые скелеты собак разного возраста. 
Проанализированы распределение остатков собак на вскрытых раскопками площадках, состав элементов 
скелета, краниологические параметры, возрастной состав, патологии на костях. Восстановлен рост 
в холке и вес собак. Все собаки были местного разведения, и притока извне других пород не было, 
как и специального отбора. На протяжении всего периода в Березове содержались однотипные 
собаки, по своему внешнему облику близкие к современным лайкам. Собаки были разного размера, 
37–60 см высотой в холке, и весом 10–30 кг. Животные свободно перемещались по городу, часто питались 
твердыми кухонными отходами. Собак использовали в качестве тягловой силы, а в холодное время как 
транспортное животное, в меньшей степени для охоты на пушных зверей, пернатую дичь и для выпаса 
северных оленей. В ряде случаев местное население могло использовать собак в ритуальных обрядах.

Ключевые слова: археозоология, Западная Сибирь, русское население, собаки, кости, морфометрия, 
транспортное собаководство.

DOG BREEDING AMONG THE POPULATION OF THE TOWN 
OF BERYOZOV IN THE XVI–XIX CENTURIES (BASED ON THE 

RESULTS OF THE STUDY OF THE OSTEOLOGICAL COLLECTION)2

T.V. Lobanova, O.P. Bachura, G.P. Vizgalov

The paper considers the osteological collection of late medieval dogs from the excavations of the Beryozov 
hillfort of the XVI–XIX centuries. In the frozen cultural layer, numerous bone remains (more than 547 items), 
including almost complete skeletons of dogs of diff erent ages, were well preserved. The distribution of dog 
remains on excavated sites, the composition of skeletal parts, craniological parameters, age composition and 
bone pathologies were analyzed. The height at the withers and the weight of the dogs have been defi ned. All 
dogs were locally bred, and there was no infl ux of other breeds from outside, as well as there was no special 
selection. Throughout the whole period, dogs of the same type similar in appearance to modern laikas were 
kept in Beryozov. The dogs were of diff erent sizes, stand between 37–60 cm at the withers, weighing 10–30 
kg. The animals moved freely around the town, often feeding on solid kitchen waste. Dogs were used as a draft 
power, and in cold times as a transport animal, and to a lesser extent for hunting fur-bearing animals, wildfowl 
and for herding reindeer. In some cases, the local population could use dogs in ritual ceremonies.

Keywords: archaeozoology, Western Siberia, Russian population, dogs, bones, morphometry, transport 
dog breeding.

1 Описание остеологической коллекции и статистический анализ выполнены в рамках государственного 
задания Института экологии растений и животных УрО РАН №122021000095-0. Археозоологический анализ 
выполнен при поддержке гранта РНФ № 22-18-00624: «Историческая урбанистика русских городов Севера 
Сибири: Березов», а так же в рамках НИР FWZG-2022-0005 «Исследования археологических и этнографических 
памятников в Сибири эпохи Российского государства», включенного в госзадание ИАЭТ СО РАН".

2 Description of the osteological collection and statistical analysis were conducted within the state task of the Institute 
of Plant and Animal Ecology UB RAS №122021000095-0. Archaeozoological analysis was supported by the RSF 
(РНФ) grant № 22-18-00624: "Historical urbanistics of Russian cities of Northern Siberia: Beryozov", and also within 
the framework of the research project FWZG-2022-0005 "Research of archaeological and ethnographic monuments in 
Siberia of the era of the Russian state", included in the state task of IAET SB RAS.
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О собаководстве у русского населения 
севера Западной Сибири в XVII-XIX веках 
упоминается во множестве этнографических 
источников (Ядринцев, 1891; Финш, Брэм, 
1882; Дунин-Горкавич, 1910; Татищев, 1950, 
Перевалова, 2004; Туров, 2005, 2007; Мидден-
дорф, 2006; Северо-Западная Сибирь…, 2006 
и др.). Согласно этим данным, роль собак на 
Севере была значительной. Так Н.А. Абра-
мов пишет: «Они (собаки) употребляются как 
для звериных и птичьих промыслов, так и для 
езды, в осеннее время, до выпадения снега, 
по гололедице, когда неподкованныя лоша-
ди падают, и весною по мягкому снегу, когда 
они “проступаются”» (1857, С. 406). Археоло-
гические источники последних десятилетий 
предоставили обширный материал для рекон-
струкции облика северных собак и описания 
особенностей их морфологии (Визгалов и др., 
2013; Бачура, Косинцев, 2014; Новиков, Гарку-
ша, 2016; Питулько, Каспаров, 2016; Лозей и 
др., 2019; Бачура и др., 2021; Losey et al, 2011, 
2020 и др.). Настоящее исследование являет-
ся продолжением серии работ, посвящённых 
изучению различных аспектов собаководства 
у населения Сибири в XIV-XIX веках (Бачура 
и др., 2021; Кисагулов, Баранов, 2022; Лоба-
нова, Кардаш, 2022; Bachura et al., 2023).

Целью данной статьи является описание 
собак из раскопок Березовского городища, 
реконструкция их внешнего облика и функ-
ций, которые эти собаки могли выполнять.

Материалы и методы
Русский город Берёзов – административ-

ный уездный центр с русским служилым и 
обывательским населением, был основан в 
1592–1593 гг. на левом берегу р. Северная 
Сосьва (63°56' с.ш., 65°03' в.д.). Раскопки на 
территории современного пос. Берёзово нача-
лись в 2007 году и до 2021 года. В результа-
те было заложено 5 раскопов – два на месте 
бывшего кремля и три в посадской части горо-
да (рис. 1). Общая площадь раскопок состави-
ла около 2000 кв. м, культурный слой на всех 
раскопах был выбран до материка (Визгалов и 
др., 2022, с. 27–28). На месте бывшего кремля 
раскопами 1, 3 были вскрыты слои кон. XVI–
XVIII вв. В посадской части города на раскопе 
2 был получен наиболее массовый материал, 
датируемый кон. XVI – нач. XIX вв. Раскопом 
4 при аварийных раскопках вокруг усадьбы 
купца К.В. Добровольского были вскрыты 
слои XVII-XIX вв. На раскопе 5, расположен-

Рис. 1. Расположение раскопов 
Березовского городища.

Fig. 1. Excavation sites location on the Beryozov hillfort.

ном под мостом через овраг, раскопки затро-
нули слой кон. XVIII – нач. XX вв. (Столбов, 
2019, с.53).

Общее количество остатков собак состав-
ляет 547 костей. Анализ состава элементов 
скелета собак (табл. 1) был проведен с помо-
щью методики музея Института экологии 
растений и животных УрО РАН. Коллекция 
хранится в фондах музея под № 1917.

Для восстановления типологической клас-
сификации и породных особенностей собак 
из Березовского городища на черепах было 
выполнено 29 промеров электронным штан-
генциркулем с точностью до 0,1 мм по схеме 
промеров по схеме промеров Von den Driesch 
(1976, табл.2). Дополнительно промерен череп 
современной породистой западносибирской 
лайки (№ IPAE750342), а так же привлечены 
опубликованные данные по черепам абори-
генных и породистых русско-европейских 
лаек начала XX века из Печорского Пред-
уралья (Боголюбский, 1925), восточносибир-
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ских лаек начала XX века (Pitulko, Kasparov, 
2017; Сизова и др., 2021) и охотничьих собак 
из Надымского городка (Bachura et al., 2023). 
Для анализа были вычислены индексы чере-
па (Alpak et al., 2004). Дополнительно была 
вычислена относительная ширина морды (%), 
которая равна отношению наибольшей шири-
ны морды к общей длине черепа и умножен-
ному на 100. Проведено сравнение средних 
значений промеров черепа собак из Березо-
ва и сибирских лаек. Сравнительный анализ 
проводился с использованием непараметри-
ческого (U-критерий Манна – Уитни) метода 
статистики в программе Past 4.03. (Hammer et 
al., 2001).

Для восстановления размеров собак вычис-
лена высота в холке на основании макси-
мальной длины трубчатых костей свободных 
конечностей (Harcourt, 1974).   Высота в холке 
является одним из наиболее важных компо-
нентов для объяснения изменчивости собак, 
а также для описания их внешнего вида. Не 
все методы сравнения, используемые при 
оценке размера собак, удобны для приме-
нения археозоологами. В настоящее время 
среди специалистов практически нет разно-
гласий по поводу практичности и надежности 
измерений длины костей при оценке высоты 
собак в холке. В этой связи, именно «коэффи-
циенты Харкорта» (Harcourt, 1974) чаще всего 
используются в качестве надежного метода 
оценки размера тела и формы скелета архео-
логических собак.

Реконструкция массы тела собак проводи-
лась по методикам, разработанным R.J. Losey 
с соавторами (Losey et al., 2015; 2017). Для 
этого использовались следующие промеры: 
длина зубного ряда нижней челюсти (промер 
№8 по Von den Driesch, 1976); основная длина 
черепа (промер №3 по Von den Driesch, 1976); 
ширина нижнего блока плечевой кости; шири-
на проксимального конца лучевой кости; 
ширина суставного отростка локтевой кости; 
ширина дистального конца большой берцовой 
кости. При расчетах были исключены кости 
от одной особи, а отбирались кости от заведо-
мо разных особей.

Результаты
Распределение костей собак по разным 

участкам территории Березовского городища, 
вскрытой раскопками, представлено в табли-
це 1. В раскопах, расположенных на месте 
бывшего кремля кости собак малочисленны, 

и составили лишь 0,1% (25 экз.) от обще-
го количества остатков млекопитающих. На 
месте посадской части города кости собак 
составили от 3% до 7 % в разных локациях и 
хронологических горизонтах вскрытой части. 
В культурном слое наиболее ранних этапов 
строительства города сохранилось очень мало 
костей собак, но к середине XVII в. их количе-
ство существенно увеличивается, а наиболь-
шее количество особей было зафиксировано в 
слоях XVIII – начала XIX вв. (Бачура и др., 
2020).

Большая часть (61%) костей собак была 
разрозненна и сильно погрызена (рис. 2: 1–3, 
3: 1–4). Разобщенность костей одной особи, 
демонстрирует тот факт, что парные нижние 
челюсти одной собаки были найдены на 
расстоянии нескольких десятков метров друг 
от друга в разных частях раскопа 2. Можно 
отметить, что среди остатков очень мало 
целых скелетов или их фрагментов, которые 
фиксируются при намеренном захоронении 
павших животных. Сохранилось лишь три 
скопления костей взрослых собак, которые 
содержат 25% от всех остатков взрослых 
особей. Среди других остатков к одному 
скелету можно отнести в среднем не более 3-х 
костей.

Все сохранившиеся фрагменты скелетов 
взрослых собак не содержали костей голо-
вы. В раскопе № 2 в материковой яме сохра-
нился фрагмент скелета взрослой собаки из 
37 костей, а в заполнении постройки начала 
XVII в. был найден почти целый скелет щенка 
2-3 месяцев. Скелет другой взрослой особи 
из слоя XVIII в. раскопа 2 (всего 27 костей) 
был растащен и погрызен. Одна его часть 
была найдена на хозяйственном дворе, другая 
более чем в 10м в стороне от него. В раскопе 
№ 5, под мостом в сооружении конца XVIII 
в. (Столбов, 2019, с. 55) был захоронен почти 
целый скелет (60 костей) крупной взрослой 
собаки. В том же раскопе были найдены фраг-
менты скелетов (7 и 20 костей) двух молодых 
собак в возрасте 5-7 месяцев, которые содер-
жали кости головы.

Анализ элементов скелета собак показыва-
ет, что среди разрозненных остатков преобла-
дают кости головы (44%) и трубчатые кости 
ног (35%) (рис. 2, 3). Черепа и нижние челю-
сти являются наиболее массовыми, сохранив-
шимися частями скелета. Особенно много их 
было найдено в раскопах посадской части 
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Таблица 1. Состав и количество элементов скелета собак из раскопок Березовского городища
Table 1. Composition and number of skeleton parts of dogs from Beryozov hillfort excavations 

Элемент скелета Кремль Посад
Раскоп 1, 3 Раскоп 2 Раскоп 4 Раскоп 5

Изолированные зубы 6 18 2 1
Череп 2 44 12 8
Нижняя челюсть 3 56 8 14
Атлант - 9 2 -
Эпистрофей - 6 - 3
Позвонки  - 30 9 14
Ребра - 36 3 25
Грудина - 2 - -
Лопатка 1 9 1 4
Плечевая 2 22 6 8
Лучевая 1 18 3 6
Локтевая - 16 - 5
Тазовая кость 1 9 1 3
Бедренная - 13 4 3
Большая берцовая 5 25 6 4
Малая берцовая - 2 - 1
Коленная чашечка - - - 2
Метаподии - 16 2 11
Пяточная - 3 - 1
Таранная - 4 - -
Запястье, заплюсна - 1 - 4
Фаланги 4 3  - 3
Общий итог 25 341 59 120
Особи взрослые/молодые 5/1 56/4 14/1 11/4
% от костей млекопитающих 0,1 3 7 5

города (табл. 1). Также найдено много изоли-
рованных зубов, из которых 75% (20 экз.) 
составляют клыки, не принадлежащие имею-
щимся верхним и нижним челюстям.

По остаткам черепов и нижних челюстей с 
зубными рядами зафиксировано как минимум 
96 особей, из которых 10 щенков в возрасте до 
8 мес., остальные взрослые животные (табл. 
1). При этом костей ног и поясов конечностей 
сохранилось примерно от 23 особей (по коли-
честву наиболее массовых большеберцовых 
костей), а остатков осевого скелета (позвонков 
и ребер) не более чем от 11 особей. Наиболее 
часто сохранялись первые шейные позвонки – 
атлант и эпистрофей, которые могли оставать-
ся вместе с черепом при отчленении головы 
от тела. Очень мало было найдено элементов 
дистальных отделов ног – метаподий и фаланг 
(табл. 1).

Возраст погибших собак колебался от 2-3 
мес. и до вероятно 8-10 лет, судя по сильной 
стертости зубов некоторых особей. Порядка 

30% исследованных особей были в возрасте 
до 3-х лет, остальные старше.

Краниологические характеристики
Значения промеров хорошо сохранившихся 

черепов (табл. 2) позволили вычислить череп-
ной индекс (SI) и вес тела собак.

Среднее и разброс значений черепного 
индекса (SI) собак из Березовского городища 
(табл. 3) соответствует индексу собак с мезо-
цефальным типом строения черепа: умерен-
но длинным и широким (Miller et al., 1964). 
Сопоставление средних значений индексов 
черепов собак из Березова с индексами чере-
пов некоторых других пород собак (Alpak et 
al., 2004) показали наибольшее их сходство с 
черепами хаски и лаек. У лаек длина морды 
приблизительно равна или чуть меньше 
длины черепной части (FCI-Standard N306). 
Это хорошо подтверждается индексом LLI-2, 
который в большинстве случаев имеет значе-
ние около 1 (табл. 3). Сравнение средних 
значений параметров черепов собак из Бере-
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Таблица 2. Промеры черепов (мм) по von den Driesch, 1976 (VDD) 
с дополнением и расчеты массы тела собак из раскопок Березовского городища
Table 2. Skull measurements (mm) given according to von Den Driesch, 1976 (VDD) 

with an addition and calculations of the dog body mass from the Beryozov excavations

Признак №
по VDD n Lim M±m σ

Общая длина черепа 1 19 163,8–209,0 186,7±2,7 12,1
Кондилобазальная длина черепа 2 17 164,0–201,0 180,7±2,6 10,9
Основная длина черепа 3 18 139,5–189,0 168,4±2,8 12,2
Длина неврокраниума 7 26 79,0–105,4 90,4±1,1 5,6
Длина краниальная (Acrokranion-Nasion) - 28 85,3–112,9 100,8±1,4 7,4
Висцерокраниальная длина 8 19 67,1–109,3 90,4±2,2 9,5
Лицевая длина 9 17 94,9–119,4 109,0±1,9 7,7
Наибольшая длина носовых костей 10 17 58,6–78,0 66,5±1,4 5,7
Орбитальнолицевая длина 12 19 71,04–90,3 81,2±1,4 6,1
Длина костного неба 13а 18 81,4–104,5 92,4±1,4 6,1
Альвеолярная длина Р1–М2 15 34 57,0–73,8 67,2±0,8 4,4
Альвеолярная длина М1–М2 16 38 14,8–21,7 17,9±0,3 1,6
Альвеолярная длина Р1–Р4 17 34 42,0–58,2 51,7±0,7 4,2
Длина/ширина коронки Р4 18 32 13,0–19,8/7,9–11,0 18,0±0,3/9,7±0,1 1,5/0,7

Длина/ширина коронки М1 20 29 6,0–13,7/9,0–18,2 12,1±0,3/
14,9±0,3 1,5/1,8

Наибольшая затылочная ширина 23 25 57,8–74,8 66,5±0,8 4,3
Надслуховая ширина 24 26 56,7–74,6 65,8±0,8 4,4
Ширина затылочных мыщелков 25 27 34,0–44,9 38,2±0,5 2,7
Ширина затылочного отверстия 27 30 12,0–22,2 19,5±0,4 2,0
Высота затылочного отверстия 28 26 15,3–21,0 18,1±0,3 1,4
Ширина мозговой коробки 29 32 52,3–63,2 58,8±0,5 2,9
Ширина скуловая 30 6 91,0–118,0 100,7±4,2 10,3
Ширина лба наибольшая 32 18 42,0–60,0 51,1±1,2 5,3
Ширина морды наибольшая 34 28 56,6–71,5 64,6±0,8 4,3
Ширина морды наименьшая 35 26 28,2–40,2 34,6±0,5 2,8
Ширина морды над С1 36 23 31,0–41,6 37,1±0,5 2,7
Наибольшая высота орбиты 37 17 27,6–33,9 29,9±0,5 2,0
Высота мозговой коробки с гребнем 38 29 46,2-64,9 56,0±0,8 4,3
Высота затылочного треугольника 40 28 40,4–53,0 46,7±0,7 3,6
Вес, кг - 18 10–27 19±0,9 4,2

зова не выявил статистически достоверных 
различий с различными лайками (p>0,05). 
Дополнительное сопоставление пропорций 
черепов собак из Березовского городища с 
черепами других лаек показывает их полную 
идентичность (рис. 2, 4).

Размеры тела
Высоту березовских собак в холке удалось 

рассчитать лишь по нескольким целым плече-
вым (5 экз.), лучевым (4 экз.), локтевым (2 

экз.) и большеберцовым (2 экз.) костям (рис. 
5). Согласно этим расчетам высота в холке 
березовских собак составляла от 37 до 59 см. 
Расчет массы тела по плечевым костям пока-
зывает, что особи с высотой в холке 37–50 см 
имели массу тела примерно 11–16 кг, а особи 
с высотой в холке 51–59 см весили 18–26 кг.

Среди черепов собак из Березовского 
городка найдены экземпляры, как от мелких 
особей, так и достаточно крупных (рис. 2: 
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Таблица 3. Средние значения индексов (по Alpak et al., 2004) черепов различных пород собак
Table 3. Mean indices (according to Alpak et al., 2004) of skulls of diff erent dog breeds

Породы
Индексы

SI CI FI I1 I2 LLI-2 LWI-2 LWI-4 CFO BI BI-1
Березово 58,3 55,1 113,1 32,6 31,2 1,1 1,8 1,7 109,6 34,7 60,8
Лайки из Восточной 
Сибири 56,1 54,2 114,2 29,1 30,8 1,1 1,8 1,8 109,5 35,6 62,8

Лайки из Предуралья 55,6 59,1 111,5 31,1 33,2 1,0 1,8 1,7 106,1 34,9 62,4
Лайки Надымского 
городка 54,8 57,8 110,7 31,7 33,5 1,1 1,6 1,7 109,0 35,2 61,1

Хаски* 54,4 60,4 107,5 31,7 32,1 1,0 1,8 1,6 103,6 34,6 59,3
Боксер* 67,5 53,4 145,7 31,3 34,4 1,3 1,5 1,9 126,6 36,8 79,3
Доберман* 46,6 51,1 90,6 27,3 28,8 1,0 2,1 1,9 104,1 30,8 52,4
Терьер* 55,9 56,7 112,8 31,6 34,3 1,1 1,8 1,8 111,7 36,4 64,3
Бульдог* 71,5 51,0 154,4 30,6 33,8 1,3 1,4 1,9 129,6 36,4 85,1

*по Alpak et al., 2004

Рис. 2. Кости собак: из раскопок 
Березовского городища.

Fig. 2. Dog bones: from the excavations 
on the Beryozov hillfort.

Рис. 3. Кости собак из раскопок Березовского 
городища: 1 – лучевая; 2 – локтевая; 3 – плечевая; 

4 – большая берцовая; 5, 7 – нижние челюсти; 
6 – череп.

Fig. 3. Dog bones from the excavations on the Beryozov 
hillfort: 1 – radius; 2 – ulna; 3 – humerus; 4 – tibia; 

5, 7 – mandibles; 6 – skull.
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Рис. 4. Пропорции черепов собак Березовского городища по сравнению с собаками из других популяций: 
а – черепной индекс (SI) в зависимости от общей длины; б – краниальный индекс (CI) в зависимости 
от краниальной длины; в – относительная ширина лицевого черепа в зависимости от общей длины; г – 

висцерокраниальная длина в зависимости от краниальной длины черепа. Данные об исторической европейской 
лайке по Боголюбский, 1925; исторической восточносибирской лайке по Сизова и др., 2021 (Прибайкалье) и 

Питулько и Каспаров, 2017 (Якутия).
Fig. 4. Proportions of dog skulls from Beryozov hillfort in comparison with diff erent dog populations: а – skull index 
vs. total length; б – cranial index vs. cranial length; в – relative width of the facial skull vs. total length; г – viscero-
cranial length vs. cranial length. Data on historical European laika are based on Bogolyubsky, 1925; historical East 

Siberian laika by Sizov et al., 2021 (area around Lake Baikal) and Pitulko and Kasparov, 2017 (Yakutia).

1–3; 4). Несмотря на разные размеры, пропор-
ции черепов березовских собак лежат в преде-
лах изменчивости пропорций черепов лаек 
(рис. 4). Расчет массы тела по черепам мелких 
особей показал, что они весили 10–14 кг 
(табл. 2). Вероятно, высота в холке этих собак 
составляла примерно 40–50 см. Вес особей, 
рассчитанный по черепам остальных собак из 
Березовского городища, составлял 16–27 кг, 
а высота в холке этих особей была, вероятно, 
около 53–60 см.

Сходный диапазон значений показыва-
ют расчеты массы тела собак по параметрам 
нижних челюстей. Большинство значений 
массы тела укладывается в интервал 17–24 
кг, со средним около 20 кг. Такой диапазон 
веса, согласно расчетам по трубчатым костям, 
соответствует росту в холке 53–60 см (рис. 6). 

Около 25% особей имели массу тела 24–30 кг. 
Вариационный ряд этих показателей имеет 
нормальное распределение (рис. 6; p=0,65). 
Это говорит о том, что все собаки принадле-
жали единой совокупности. Иными словами, 
березовские собаки представляли собой одну 
общую популяцию, в которой особи могли 
свободно скрещиваться между собой. Следо-
вательно, никакого специального отбора 
собак местные жители не проводили.

Патологии на костях
Нами было описано 53 случая различных 

патологий зубной системы и костей чере-
па, принадлежавших 29 разным особям. В 
14 случаях это было патологическое видоиз-
менение кости челюсти в области резцовых 
альвеол. А чаще всего (33 экз.) встречается – 
олигодонтия или неполнозубость – уменьше-
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Рис. 5. Реконструкция размеров тела собак г. Березова 
по костям конечностей.

Fig. 5. Body size estimate from parameters of limb bones 
for dogs from Beryozov.

ние количества зубов по сравнению с нормой. 
Эта патология чаще связана с непрорезыва-
нием зубов, чем с их прижизненной утерей. 
Как правило, последнее свойственно более 
старым особям, теряющим зубы из-за значи-
тельной нагрузки или болезней. В половине 
подобных случаев наблюдалось непрорезав-
шиеся р1 и m3 в нижней челюсти (рис. 3: 
5). Наиболее вероятной причиной подобных 
аномалий являются мутации (Wolsan, 1984), 
которые передаются по наследству при близ-
кородственном скрещивании (Knyazev et al., 
2003). Наиболее часто такие патологии были 
отмечены на костях собак, происходивших из 
слоев конца XVII–начала XIX вв. раскопа 2. 
Для нас подобные патологии являются марке-
ром близкородственного скрещивания собак, 
имеющих соответствующие мутации.

Обсуждение
Большое количество остатков собак в горо-

де регистрируется на всех этапах строитель-
ства и функционирования посадской части 
Березова. О значительном количестве собак 
в городе упоминается также в документаль-
ных источниках (Дунин-Горкавич, 1910, с. 
173; Туров, 2005, с. 86). С середины XVII по 
XIX века в состав Берёзовского уезда входи-
ло восемь ясачных волостей (Долгих, 1960, 
с. 64–76), население которых постоянно 
контактировало с жителями города, особен-

но во время многочисленных ярмарок (Бере-
зов…, 2008, с. 236). Некоторые представители 
коренного населения региона (семьи север-
ных остяков и самоедов) селились в город-
ском посаде или на окраине городских стро-
ений, «…где виднелись остяцкие землянки и 
чумы» (Гагемейстер, 1854, с. 145). Поэтому, 
говоря о популяции городских собак в Березо-
во, мы имеем ввиду разнообразие животных, 
принадлежащих не только русским городским 
жителям, но и местному населению региона, 
основными занятиями которых были охота, 
рыболовство и оленеводство.

Нашими исследованиями было показано, 
что все собаки города Березова принадлежа-
ли к группе лайкоподобных собак древнего 
происхождения, распространенных на севе-
ре Восточной Европы и Азии. Таких собак 
содержало местное население по всему северу 
Сибири (Боголюбский, 1925). В этнографиче-
ских источниках упоминается, что в Обдорске, 
который входил в состав Березовского уезда, 
«…русские, живущие летом по всему побе-
режью Оби, привозят с собою всевозможных 
дворняжек, начиная с ублюдков бульдогов до 
ублюдков пуделей, – и этим совсем испорти-
ли здешнюю прекрасную породу…» (Финш, 
Брэм, 1882, с. 514). Исходя из наших данных 
для Березова в период конца XVI–XVIII вв. 
эти сведения не находят подтверждения. Судя 

Рис. 6. Вариационный ряд массы тела собак из 
Березова по параметрам нижних челюстей

Fig. 6. Variation series of body mass of dogs from Beryo-
zov according to the mandible parameters
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по строению черепа, подавляющее большин-
ство собак в Березове были северного проис-
хождения. Если примесь привозных пород 
и присутствовала среди местных собак, то в 
очень незначительном количестве. Возмож-
но, описанное выше разнообразие пород 
возникло несколько позднее, с ростом города 
и активным притоком в регион населения из 
европейской части страны.

Особенности распределения остатков 
собак по территории городища, свидетель-
ствует о том, что в кремле собак содержали 
значительно меньше, либо утилизировали 
павших животных за его пределами. В поса-
де, где помимо русских, проживали предста-
вители местных этнических групп (Визгалов, 
Кардаш, 2011), доля костей собак относи-
тельно всех костей млекопитающих гораздо 
выше, чем на городских памятниках других 
регионов страны (Лобанова, Бачура, 2021, 
рис. 3), а также на памятниках коренного насе-
ления севера Западной Сибири (Историческая 
экология…, 2013). Надо отметить, что доля 
костей собак и число определимых особей в 
материалах из Березовского городища возрас-
тает с течением времени, что может быть 
связано с увеличением численности собак 
по мере увеличения численности населения 
и площади посадской территории города. 
В тоже время высокие доли костей в некото-
рых частях посада могут объясняться особен-
ностями утилизации там погибших живот-
ных. Подобным местом мог быть овраг под 
мостом, вскрытый раскопом 5.

Особенность северного собаководства 
была в том, что даже те собаки, которые 
содержались во дворе, по сути, оставались 
полудикими, что неоднократно было отмече-
но в этнографической литературе (Зуев, 1947, 
с. 84; Туров, 2007, с. 146). По писаниям А.Ф. 
Миддендорфа, путешествующего по Сиби-
ри в середине XIX века: «Так как сибирским 
собакам приходится самим добывать добрую 
долю своего летняго корма, то не мудрено, 
что везде, где преобладают упряжныя собаки, 
не могут укорениться ни овцы, ни домашние 
птицы. Даже телятам эти хищныя домаш-
ния животныя становятся опасны» (2006. с. 
530–532). Эти наблюдения подтверждаются 
нашими данными. В остеологической коллек-
ции из посадской части города, где особенно 
много остатков собак, кости мелкого рогато-

го скота, свиней и кур весьма малочисленны 
(Бачура и др., 2020, с. 56–58).

На то, что собаки свободно бегали по 
улицам и сами добывали себе пропитание, 
указывает и большое количество разрознен-
ных и погрызенных костей погибших сороди-
чей. Вероятно, тела погибших собак, не хоро-
нили, большая их часть была доступна другим 
собакам, которые растаскивали и поедали 
трупы. Поэтому 79% трубчатых костей ног 
и 63% костей головы были сильно погрызе-
ны (рис. 2, 3: 1–4), а большая часть позвон-
ков и ребер могли быть съедены без остатка, 
как и фаланги пальцев и мелкие кости лап. 
Доказательством этому могут служить сохра-
нившиеся 4 фрагмента фаланг, 2 фрагмента 
метаподий и 1 фрагмент карпальной кости, 
которые побывали в желудке. Это объясняет и 
малочисленность этих частей скелета в слое. 
Кости лап, кроме того, могли оставаться на 
шкурах, если/когда их снимали и использова-
ли для выделки меха.

Погрызены были не только кости собак, но 
и более половины костей копытных живот-
ных, собранных при раскопках Березовского 
городища. Собаки, подобно волкам, исполь-
зуют только резцы для откусывания и соска-
бливания мелких кусков пищи, например, при 
обгладывании больших костей, поэтому износ 
зубов особенно заметен на резцах (Северцов 
и др., 2016, С. 1233). Наличие сильно стер-
тых резцов (рис. 3: 6) и клыков у березовских 
собак, можно объяснить необходимостью 
грызть твердые, замерзшие кости. В этом 
ключе мы можем говорить о значительной 
санитарной функции городских собак, связан-
ной с утилизацией кухонных отходов и трупов 
животных, а также вероятно с уничтожением 
грызунов.

Свободное перемещение собак по городу 
приводило к их бесконтрольному размноже-
нию, не подразумевающему какой-либо отбор 
по рабочим качествам и экстерьеру. Отсюда, 
вероятно, и большое количество патологий 
зубных рядов, передающихся по наследству. 
Другим доказательством такого, не контро-
лируемого размножения, может служить 
разнообразие размеров собак. В городе води-
лись, как небольшие собаки высотой в холке 
40–50 см с весом 11–14 кг, так и относительно 
крупные, рост которых составлял 53–60 см в 
холке с весом 17–30 кг.
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Однако размеры животных могут быть 
связаны с теми функциями, которые собаки 
выполняли в хозяйстве города. Становление 
современных форм собаководства на севере 
Западной Сибири, было связано с экономи-
ческими преобразованиями, произошедшими 
в жизни коренного населения в период осво-
ения этих территорий европейцами. Начало 
активного товарного пушного промысла и 
привязанного к нему рынка меновой торгов-
ли, привело к развитию двух форм собаковод-
ства – промыслового и транспортного. Ни в 
одном исследовании, посвященном древним 
собакам, нет четких критериев, описывающих 
морфологические особенности или признаки 
на костях, которые были бы присущи живот-
ным, выполняющим определенные функ-
ции (Latham, Losey, 2019; Losey et al., 2020). 
Таким образом, используя только археозооло-
гические материалы сложно доказать те или 
иные служебные функции собак. Для подоб-
ных реконструкций необходимо привлекать 
археологические и этнографические данные, 
согласно которым в Сибири собак использо-
вали преимущественно для перевозки различ-
ных грузов – воды, дров; буксировки по реке 
лодок; а также для передвижения на доволь-
но значительные расстояния зимой (Финш, 
Брэм, 1882, с. 516; Дунин-Горкавич, 1910, с. 
173; Анучин, 1916; Татищев, 1950, с. 168). 
Причем, в городе, собак в качестве упряж-
ных животных в холодное время использо-
вали чаще, чем оленей. Летом передвигались 
на лошадях, а зимой и особенно в распутицу 
преимущественно на собаках (Березово…, 
2008, с. 186). В литературе упоминается 
также о существовании собачей почты между 
Обдорском и Березовым (Финш, Брэм, 1882, 
с. 516). Наиболее точным археологическим 
свидетельством транспортного собаковод-
ства в Березове является наличие в археоло-
гической коллекции деталей косокопыльных 
собачьих нарт (Визгалов, Кардаш, 2011, с. 94, 
рис. 5: 24-26).

Наши данные подтверждают, что часть 
березовских собак могли использоваться 
не только в придомовом хозяйстве, но и для 
езды на дальние расстояния. По современным 
критериям высота ездовой собаки в холке 
должна составлять 55–65см, а вес около 30 
кг. Внушительная масса тела (вес, рост) ездо-
вой собаки имеет практическое значение, так 
как обуславливает большую тягловую силу и 

относительную меньшую теплоотдачу (Чика-
чев, 2004). Высота в холке и, в какой-то мере 
вес тела, березовских собак близки к таким 
размерам: крупные собаки имели высо-
ту в холке 53–60 см, а масса тела 25% таких 
особей составляла 24–30 кг. Следовательно, 
крупные особи изученных нами собак впол-
не могли быть использованы как ездовые. 
Для сравнения большая часть промысловых 
лаек в Надымском городке имели относитель-
но узкий диапазон значений высоты в холке 
53–57 см, а вес 15–20 кг. Этих собак специ-
ально отбирали для охоты на пушных зверей, 
промысел которых был основным заняти-
ем населения городка (Bachura et al., 2023). 
Жителям Березова запрещалось охотиться 
на пушных зверей в окрестностях города, 
чтобы вся охотничья продукция, которую 
добывало коренное население региона, шла 
на уплату ясака (Березово…, 2008, с. 186). 
Среди городского населения в большей степе-
ни была развита охота на водоплавающую и 
боровую дичь, для которой обычно исполь-
зуют небольших собак, размером со спание-
ля – около 40–45 см высотой в холке (Рябов, 
1950). Реконструированные размеры некруп-
ных собак из Березова соответствуют этим 
параметрам. Кроме того, особи небольшого 
размера могли быть пастушескими. В окрест-
ностях Березова содержали большое коли-
чество домашнего северного оленя. Размеры 
тела современных ненецких пастушеских 
лаек составляют 40–55 см в холке (Адаев, 
2014), что соответствует размерам некоторых 
березовских собак. Помимо перечисленного, 
собак в городе, несомненно, использовали и 
для охраны дворов.

Роль собаки, сопровождавшей человека на 
севере, была больше, чем просто помощника 
в быту. Божества в образе собаки или волка 
были весьма популярны у населения Нижней 
Оби (Перевалова, 2004, с. 298–293). В Березо-
ве головы собак сохранились гораздо лучше 
их тел, что возможно связано с особым отно-
шением к этим частям и наделении их опреде-
ленной семантической нагрузкой. Известно, 
что черепа и челюсти животных (в том числе и 
собак) использовались у североевропейского 
населения в качестве магических прикладов 
и строительных жертв при постройке жили-
ща (Курбатов, 2011). Известны случаи, когда 
в жертвенных комплексах находили полные 
скелеты, иногда без головы животного (Курба-
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тов, 2011, с. 213). К подобным комплексам 
можно отнести и найденные нами фрагменты 
скелетов из раскопов № 2 и № 5.

В Березовском кремле в качестве стро-
ительной жертвы были зафиксированы 
череп собаки, найденный в основании печи 
постройки конца XVI–XVII вв. (Визгалов, 
Пархимович, 2017, с. 23), а также нижняя 
челюсть, найденная в основании окладно-
го венца одной из построек. Помимо строи-
тельной магии, части голов собак, вероятно, 
использовали при проведении других обря-
дов. Семь черепов с искусственными отвер-
стиями и шесть нижних челюстей с отвер-
стиями в коронарных отростках (рис. 3: 7), 
позволяют атрибутировать их в качестве 
ритуальных предметов (Лобанова и др., 2018). 
Другие головы собак, а также изолированные 
клыки могли быть использованы в качестве 
инструментов магии или заготовок для амуле-
тов, но в момент раскопок их расположение 
и/или плохая сохранность не позволили нам 
связать их с каким-либо ритуалом. Доказа-
тельством того, что головы собак в некото-
рых случаях отчленяли от тела вместе с шеей, 
является относительно большое количество 

сохранившихся первых шейных позвонков, в 
то время как остатки других частей осевого 
скелета весьма малочисленны и сохранились 
преимущественно в скоплениях костей от 
одной особи.

Заключение
В Березове, на протяжении всего перио-

да существования города, содержали боль-
шое количество собак. Собаки были преи-
мущественно местного происхождения, 
лайкообразные. Примесь привозных пород 
если и была, то незначительная. Никако-
го целенаправленного отбора среди собак 
жители города не проводили. Собаки были 
разного размера, как небольшие, так и отно-
сительно крупные до 60 см высотой в холке. 
Животные свободно перемещались по городу, 
часто питались твердыми кухонными отхода-
ми . Собак использовали в качестве тягловой 
силы, а зимой как транспортное животное. 
Возможно, небольших собак могли использо-
вать для охоты на пернатую дичь и для выпа-
са северных оленей. В небольшом количестве 
с собаками могли охотится на пушных зверей. 
В ряде случаев местное население использо-
вало собак в ритуальных обрядах.
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