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венного прироста на протяжении 1780–1850 гг. в Преображенском приходе, распо-
ложенном в Такмыцкой слободе Тарского уезда, были стабильно высокими, составив 
более 6 050 человек. При этом население прихода увеличивалось за счет только есте-
ственного прироста ежегодно на 1,1–3,9 %, а преобладание рожденных жителей над 
умершими составляло не менее 100 человек [Кабакова, 2008, с. 99].  

Оборотной стороной высокой рождаемости оставалась стабильно высокая мла-
денческая смертность. Отсутствие врачебной помощи, недостаток медицинских зна-
ний у населения оставались непреодолимыми препятствиями, что признавали мест-
ные власти. В отчете тобольского губернатора за 1851 г. сказано о нехватке врачей: «из 
21 вакансий только 4 замещены» [Отчет по управлению Западной Сибири за 1851 г.,  
л. 13 об.]. Порой вспыхивали эпидемии, поражавшие представителей разных возрас-
тов. В документах упоминается о сибирской язве, от которой гибли и люди, и живот-
ные. Например, в рапорте инспектора войск генерал-майора Лаврова Сибирскому 
генерал-губернатору говорится: «Свирепствующая каждый год на сибирской линии 
… сибирская язва и ныне открылась», «к 12 июля 1807 года умерло 60 человек, ло-
шадей и рогатого скота – 123» [По отношению министра внутренних дел.., л. 32, 36]. 
Но особое беспокойство властей вызывали частые заболевания оспой. Так, в Ильин-
ском приходе в 1813 г. из 109 человек 22 умерли от оспы, в Троицкой церкви из  
83 человек – 11 [Метрические книги…, л. 463–485]. Для сокращения смертности от 
этого заболевания правительство стремилось распространить оспопрививание на 
территории всей империи. В Сибири первый подобный опыт относился к 1771 г., 
когда было привито 69 человек, однако успеха такие мероприятия не имели: населе-
ние относилось к ним настороженно из-за сложившихся предрассудков.  

Таким образом, приведенные примеры свидетельствуют о значительном мас-
штабе потенциала архивных документов в освещении проблематики экологической 
истории Прииртышья в период XVIII – начала XIX вв., позволяя оценить условия 
жизни местного населения и возможности его приспособления к окружающей среде. 
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The article presents the results of a study of osteological materials from the settlement of Bala 1 
site. It was a winter Khanty settlement, which functioned as a coaching inn and a post station. This 
settlement was located on the winter way of the Samarovsky yam that united the European part of 
Russia with the towns in the northern Tobolsk region. It was found out that the species composition of 
bone remains is more similar to Russian cities and it differs from the species composition in the in-
digenous settlements. It was established the predominance of cattle. The second most common species 
was the horse, and the third was the reindeer. It was discovered the milk and meat orientation of the 
economy. Bones of savage animal species are represented by single finds. A similar species composi-
tion can be explained by the cultural interaction of the indigenous population with the Russian popu-
lation from the 17th to the late 19th century. 

 

В работе представлена характеристика костных остатков из раскопок археологи-
ческого поселения «Урочище Бала 1» – хантыйского поселения, функционировавше-
го в качестве постоялого двора, расположенного на зимнем пути Самаровского яма, 
связывавшего Европейскую Россию с городами Тобольского Севера в XVII–XIX вв. 
В припойменных районах рек Оби и Иртыша складывается приречно-таежный хозяй-
ственный комплекс, связанный с оседлостью, подводной повинностью, товарным 
рыболовством, промыслом дичи и мелкого зверя, собирательством. Памятник распо-
ложен в Ханты-Мансийском районе ХМАО - Югра, на правом берегу р. Обь, район 
села Селиярово. Обработано около 2 000 единиц костных остатков, определение про-
изводилось с помощью эталонной коллекции музея ИЭРЖ УрО РАН. 

Всего найдено 1875 костных остатков, из них таксономическая принадлежность 
установлена для 1785 костных остатков (табл. 1). Кости птиц и рыб до вида не опре-
делялись. Представленные результаты свидетельствуют о преобладании домашних 
животных (83%) над промысловыми видами. 

 

Таблица 1. Таксономический состав костных остатков 
Вид кол-во % 

Крупный рогатый скот – Bos taurus 703 39% 
Лошадь – Equus caballus 345 19% 
Мелкий рогатый скот – Capra hircus et Ovis aries 64 4% 
Северный олень – Rangifer tarandus 194 11% 
Свинья – Sus scrofa domestica 2 0,1% 
Собака – Canis familiaris 183 10% 
Заяц-беляк – Lepus timidus 12 0,7% 
Медведь – Ursus arctos 12 1% 
Волк – C. Lupus 11 0,6% 
Лисица – Vulpes vulpes 8 0,5% 
Песец – V. lagopus 1 0,1% 
Лось – Alces alces 19 1% 
Птицы – Aves indet. 137 8% 
Рыбы – Pisces indet. 94 5% 
Всего определимых 1785 100% 

 

В материалах доминируют остатки крупного рогатого скота (39%), представляющие 
собой кухонные отбросы. Взрослые особи составляют 46% от всех забитых животных. В 
пищу употреблении преимущественно туловищный отдел. Животных разводили для полу-
чения мяса и молока. Второе место по численности составляют кости лошади (20%). Около 
половины особей младше 7 месяцев, треть – взрослые особи старше 3,5 лет. Найдены еди-
ничные зубы старых особей. Высокая доля костей молодых особей может свидетельство-
вать об употреблении конины. В популяции преобладали особи мелкого и среднего роста 
(120-144 см в холке, рост восстановлен по методике Витта, 1952), которые соотносятся с 
современной приобской лошадью. Выделяется скелет крупного коня ростом 152-160 см в 
холке. Ниже приведены размерные классы современных и аборигенных лошадей [Витт, 
1952; Рогалевич, 1939; Кокорина, 2016] (табл. 2). 

Третьим по численности видом млекопитающих является северный олень (11% 
от всех видов). Определено 5 взрослых особей старше 2 лет и 2 молодых особи 
младше года. Костные остатки фрагментированы, представлены все отделы скелета, 
часть рогов отрублены от черепа. Кости туловища и конечностей представлены в 
примерно равной доле. Доля костей мелкого рогатого скота незначительна, составля-
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ет до 4%. Кости представлены фрагментарными остатками, являясь кухонными от-
бросами. Анализ показал превалирование взрослых особей (более 60%), что свиде-
тельствует о том, что животных содержали ради молока и шерсти. Костные остатки 
свиньи единичны, что не указывает на их разведение. 

 

Таблица 2. Размерные характеристики лошадей 
Размерный класс Высота в холке, см Лошади Балы 1 

Крупные 152-160 1 
Рослые 144-152 1 
Средние 136-144 3 
Малорослые 128-136 3 
Мелкие 120-128 2 
Приобская порода, пер. треть ХХ в. 134  
Приобская порода, современное состояние 148  

 

Доля собак составила 11%, представлены все отделы скелета. Кости не несут 
следов обработки и повреждений, принадлежат павшим особям. Восстановлены при-
близительные прижизненные размеры собак [Harcourt, 1974]. Рост в холке составлял 
49-54 см, вес 11-14 кг. Туземные собаки соразмерны современной западносибирской 
лайке, значительно уступая ей по весу (18-23 кг). 

Кости диких видов млекопитающих немногочисленны (4% от всей коллекции). 
Крайне незначительную долю составляют костные остатки лося (1%), что довольно не-
ожиданно, учитывая расположение поселения на путях современных сезонных миграций 
лося. Единичны кости зайца-беляка (1 %), медведя (1%), волка (0,6%), лисицы (0,4%), 
песца (0,1%). Ряд костей и рогов использовались в качестве орудий (лощила из фрагмен-
тов трубчатых костей и рёбер, резаки для выделки растительного волокна, проколки, на-
конечники стрел из рогов оленя) и в досуговой жизни (биты для игры в бабки и махович-
ковые игрушки из фаланг, пуговицы из рога, рукоятки столовых приборов и миниатюр-
ные поделки из кости, варган из подъязычной кости лошади). 

В ходе раскопок выявлены некие следы языческой обрядовой практики. Найдено 
захоронение собаки с отсечёнными нижними частями лап, уложенной на спину, го-
ловой на юго-восток, перекрытое слоями бересты. Поскольку памятник принадлежит 
смешанному населению, для выяснения значения ритуала неизбежно обращение к 
материалам как финно-угорской, так и северорусской этнографии, сохранившей не-
которые ранние обрядовые элементы. В восточнославянской этнографии известна 
группа обрядов, требовавшая умерщвления собаки, посвящённых божествам смерти 
и подземного мира, поводом для которых послужило некое общественное бедствие – 
эпидемия, голод, неурожай, эпизоотия [Макаров, 1987]. В основаниях очагов выяв-
лены закладки черепов лисиц, нижних частей ног коровы, что возможно трактовать 
как следы строительных жертв для обеспечения благополучия жителей дома. В угор-
ской этнографии известны обряды подобных жертвоприношений, полагавшихся Най 
ими - Огня женщине и Мых Анки - Матери Земли [Салымский край, 2000, с.146].  

Подробная видовая идентификация птиц не производилась, однако возможно 
выделить кости лебедя, гуся, различных уток (всего 8% от всех костей). Кости рыбы 
составили 5%, из них треть принадлежат щуке. 

Для выявления особенностей хозяйственной структуры ниже приведено соот-
ношение домашних видов, выявленное на синхронных памятниках русского и абори-
генного населения Западной Сибири [Косинцев, Морозов, Терехова, 1988; Лобанова, 
Кардаш, 2014, 2018] (табл. 3). 

Видно, что для аборигенных поселений характерно преобладание северного 
оленя, наличие собак и практически отсутствует домашний скот. Для русских посе-
лений характерна высокая доля крупного рогатого скота и свиньи. Состав стада и 
промысловых видов на поселении Бала 1 отличается от аборигенных памятников, 
что, возможно, объясняется русским культурным влиянием. В хозяйственной дея-
тельности жителей поселения «Урочище Бала 1» скотоводство занимало основную 
позицию, в то время как охота на дичь играла второстепенную роль. Небольшой про-
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цент рыбы обусловлен плохой сохранностью костного материала. В слое встречены 
скопления чешуи, а многочисленные находки неводных грузил и этнографические 
данные свидетельствуют о высокой роли рыболовства. 

 

Таблица 3. Видовой состав в слое русских и аборигенных поселений 
Аборигенные поселения Русские поселения 
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КРС 47% - <0,1% 63% 76% 51% 50% 36% 
Лошадь 23% - - 4% 0,1% 0,1% 2% 7% 
МРС 4% - <0,1% 2% 4% 2% 1% 38% 
Северный олень 13% 93% 87% 20% 4% 5% 38% - 
Свинья 0,1% - 0,3% 5% 16% 41% 8% 6% 
Собака 12% 7% 13% 5% 0,1% 0,2% 2% - 
Кошка - - - 0,2% - 0,02% - - 
Всего экз. 1491 1138 8197 1232 1460 5453 1309 158 
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At the initial stage of the coloniztion and settlement of Siberia by the Russian population, the 
hydrographic network was crucial for the formation of new settlements. In the northern part of the 
Middle Irtysh region, after the construction of the Tara ostrog, a network of the settlements with a 


