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В работе вводятся в научный оборот общие характеристики двух наборов таранных костей 
мелких копытных из могильника Степное VII, которые являются частью экспозиции Челябинско-
го государственного историко-археологического музея-заповедника Аркаим. Исследование пока-
зало, что самый большой набор таранных костей состоит из костей овцы, козы, косули, сайги и 
свиньи. Треть таранных костей являются костяными изделиями разной степени использования. 
Патологические изменения на таранных костях домашних копытных полностью соответствуют 
таковым у современных овец и коз в степной зоне Южного Урала. Наличие на таранных костях 
овец и коз одной из разновидности остеохондротических изменений в последних стадиях раз-
вития и ее отсутствие на таранных костях диких копытных позволяет предполагать, что скот мог 
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подвергаться определенному ограничению в подвижности. Это может являться косвенным свиде-
тельством пастбищно-стойловой системы содержания овец и коз в бронзовом веке.

The paper introduces into scientific circulation the general characteristics of two sets of talus 
bones of small ungulates from the Stepnoe VII burial ground, which is part of the exhibition of the 
Chelyabinsk State Historical and Archaeological Museum-Reserve “Arkaim”. The study found that the 
largest set of talus bones consists of bones from sheep, goat, roe deer, saiga and pig. A third of the talus 
bones are bone artifacts of varying degrees of use. Pathological changes on the talus bones of domestic 
ungulates fully correspond to those of modern sheep and goats in the steppe zone of the Southern Urals. 
The presence on the talus bones of sheep and goats of one of the types of osteochondrotic changes in the 
last stages of development and its absence on the talus bones of wild ungulates suggest that livestock 
could be subject to a certain limitation in mobility. This may be indirect evidence of the pasture-stall 
system for keeping sheep and goats in the Bronze Age.

Таранные кости мелкого рогатого скота (далее МРС), свиньи и других мелких 
диких копытных являются традиционной составляющей поселенческих и погребаль-
ных археозоологических комплексов памятников бронзового века Южного Урала. Если 
в поселенческих материалах таранные кости встречаются как обычный элемент скелета 
без следов какого-либо видимого использования, либо как костяные изделия и заготов-
ки для них, то в погребальных комплексах таранные кости также используются в виде 
наборов от нескольких штук до нескольких сотен. Они могут состоять как из необрабо-
танных таранных костей, так и включать в себя различные изделия из них. Интерес к 
таранным костям мелких копытных обусловлен не только тем, что они часто являются 
сопроводительным инвентарем в погребениях и очень часто используются для изготов-
ления костяных изделий, но и тем, что таранная кость пригодна для различных измере-
ний и последующих реконструкций примерных размеров скота. Анализ патологических 
изменений таранных костей домашнего скота и дальнейшее сравнение с патологиями на 
костях диких копытных может дать информацию о различных аспектах животноводства 
бронзового века. Основной проблемой при таких исследованиях является небольшое ко-
личество таранных костей мелких копытных в археозоологической коллекции того или 
иного поселения или погребального комплекса, что не позволяет выявить какие-либо за-
кономерности. В связи с этим находящиеся в экспозиции музея-заповедника «Аркаим» 
наборы таранных костей мелких копытных, общее количество которых включает 391 
образец, предоставляют уникальную возможность получить общие данные (видовой со-
став, размеры, количество изделий) и информацию о животноводстве на основании ис-
следования патологий. Целью работы является введение в научный оборот основных ха-
рактеристик и палеопатологический анализ наборов таранных костей мелких копытных 
из ямы 17 (65 костей) и ямы 88 (326 костей) могильника Степное VII. Набор таранных 
костей из ямы 88 является самым большим на территории распространения памятников 
петровской культуры в России.

На сегодняшний день существует довольно краткое археозоологическое опи-
сание этих двух наборов. Для ямы 17 зафиксировано общее число таранных костей и 
видовой состав – около 200 шт (Куприянова, Зданович 2015, с. 40). В данной работе 
проанализировано только 65 костей (табл. 1). Это связано с крайне плохой степенью 
естественной сохранности большей части образцов. Некоторые кости непригодны для 
какого-либо анализа и даже фрагментированы от эрозии. Для ямы 88 также существует 
краткое описание и несоответствие общего числа костей в монографии по могильнику 
Степное VII и таковых, проанализированных в этой работе. Если в публикации по мо-
гильнику упоминается общее количество таранных костей 338 целых и 7 фрагментиро-
ванных, из которых 10 костей имеют следы обработки (Куприянова, Зданович 2015, с. 
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113), то в данной работе для анализа доступно только 326 костей. Две таранных кости 
ранее было изъято для изотопного анализа.

Исследование наборов таранных костей состоит из двух частей. Первая часть 
работы представлена определением видового состава и принадлежности таранных ко-
стей к левой или правой, фиксацией модификационных изменений и размеров костей 
(см. табл. 1). Вторая часть работы посвящена изучению разновидности патологических 
изменений группы Laesio circumscripta tali (далее LCT) и остальным патологиям (см.  
табл. 2). Патологии группы LCT могут быть косвенным свидетельством нарушения ра-
боты сустава, а его последние стадии развития больше зафиксированы у копытных, ко-
торых ограничивали в подвижности (Zimmermann et al. 2018). Классификация дефектов 
суставной поверхности выполнена по методике R. Thomas и N. Johannsen (2011). Опре-
деление видовой принадлежности таранных костей МРС было произведено по методике 
M. Zeder и H. Lapham (2010). Исследование патологий современного МРС и косуль в 
степной зоне Южного Урала дает возможность сравнить патологии таранных костей 
мелких копытных бронзового века с современным скотом, у которого известны условия 
разведения (Rassadnikov 2022). Реконструкция примерного роста в холке основывается 
на коэффициенте для таранной кости (Teichert 1975). 

В наборе таранных костей ямы 17 для анализа доступно 65 костей. Большая часть 
костей принадлежит МРС, до вида удалось установить только 9 костей овцы, 1 кость 
свиньи и 1 кость косули (см. табл. 1). 7 из 65 костей являются лощилами. В наборе 
примерно в равной доле представлены правые и левые кости. В комплексе могут ис-

Таблица 1.  Общие характеристики и модификационные изменения таранных костей мелких  
копытных из могильника Степное VII

Яма 17

Вид 
копыт-

ного
Всего Пра-

вая
Ле-
вая

Ло-
щило

Лощило  
с отверс- 

тием

Возможно 
изделие/
лощило

Поре- 
зы

Расколота/
расщеп- 

лена

Насеч- 
ки

Содран-
ность 

поверх-
ности

Овца 9 6 3 1 0 0 1 0 0 0
Коза 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МРС 54 25 29 6 0 0 0 0 0 0

Свинья 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Косуля 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Сайга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 65 32 33 7 0 0 1 0 0 0

Яма 88

Вид 
копыт-

ного
Всего Пра-

вая
Ле-
вая

Лощи-
ло

Лощило  
с отверс- 

тием

Возможно 
изделие/
лощило

Поре- 
зы

Расколота/
расщеп- 

лена

Насеч- 
ки

Содран-
ность 

поверх-
ности

Овца 151 78 73 17 0 6 6 1 0 6
Коза 7 1 6 0 0 0 1 0 0 0
МРС 139 69 70 77 4 3 2 2 1 4

Свинья 13 4 9 5 0 0 0 0 0 0
Косуля 15 12 3 1 0 1 1 0 1 0
Сайга 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 326 165 161 100 4 10 10 3 2 10
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пользоваться парные кости, но в условиях плохой степени естественной сохранности 
определить парные кости не представляется возможным. Отдельного внимания заслу-
живает вопрос принадлежности таранных костей свиньи к дикой или домашней форме. 
На сегодняшний день отсутствует возможность такого разделения на основании разме-
ров таранных костей в силу их небольшого количества и невозможности их сравнения 
с размерами таранных костей из других памятников бронзового века Южного Урала. 
Материалы ямы 17 практически непригодны для патологического анализа по причине 
плохого состояния естественной сохранности. В большинстве случаев различные пато-
логические изменения не поддаются визуальной фиксации (см. табл. 2). 

Набор ямы 88 более информативен в силу общего количества и лучшей степени 
сохранности костей. Комплекс состоит из двух почти основных и равных групп – таран-
ных костей овец и МРС. Также удалось диагностировать небольшое количество костей 
козы, косули, свиньи и одну таранную кость сайги (см. табл. 1). Количество левых и пра-
вых костей у овец и МРС примерно совпадает, но определить наличие в наборе парных 
костей невозможно. В общей сложности почти 35 % таранных костей являются костя-
ными изделиями или заготовками для них. За исключением единичных образцов, почти 
все такие таранные кости являются лощилами (рис. 1B-C, E). Небольшое количество 
лощил имеет отверстие в верхней части кости (рис. 1F). Соотношение лощил из правых 
и левых таранных костей относительно равное (64 и 52 соответственно). Среди модифи-
кационных изменений выявлено небольшое количество порезов, несколько расколотых 
костей, две таранных кости с насечками и небольшая группа костей, у которых как будто 
содрана часть кости (рис. 1D; возможно, это тоже разновидность их использования в 
качестве изделий или заготовок для них). Относительно хорошая степень сохранности 

Таблица 2.  Общие характеристики и патологические изменения таранных костей мелких  
копытных из могильника Степное VII

Яма 17

Вид 
копытного Всего Правая Левая Патоло- 

гии
LCT 
нет

LCT 1 
стадии

LCT 2 
стадии

LCT 3 
стадии

LCT 4 
стадии

LCT не удалось 
установить 

стадию
Овца 9 6 3 0 1 1 1 2 0 4
Коза 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МРС 54 25 29 0 1 0 0 0 0 53

Свинья 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Косуля 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Сайга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 65 32 33 0 3 1 1 2 0 57

Яма 88

Вид 
копытного Всего Правая Левая Патоло- 

гии
LCT 
нет

LCT 1 
стадии

LCT 2 
стадии

LCT 3 
стадии

LCT 4 
стадии

LCT не удалось 
установить 

стадию
Овца 151 78 73 10 41 26 21 22 15 26
Коза 7 1 6 1 2 0 2 0 1 2
МРС 139 69 70 1 37 4 13 9 8 68

Свинья 13 4 9 1 11 0 0 0 0 2
Косуля 15 12 3 0 12 1 1 0 0 1
Сайга 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Всего 326 165 161 13 103 31 37 31 24 100
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предметов позволила выявить патологические изменения на существенной части таран-
ных костей. На костях домашних копытных выявлено небольшое количество дефектов 
или депрессий (ямки) суставной поверхности разных типов. На костях диких копытных 
таких изменений не зафиксировано. Депрессии представлены 2 и 4 типом (рис. 2A-B), 
а также единичными депрессиями неизвестного типа (рис. 2C, 2D2, 2F; табл. 2). На 
таранных костях домашних и диких копытных также выявлены дефекты группы LCT. 
Данное изменение имеет 4 стадии развития, последние из которых присутствуют только 
на таранных костях домашних копытных (см. табл. 2). Большая часть образцов от ди-
ких копытных не имеет никаких изменений. Дефекты группы LCT присутствуют только 
в стадии 1 и 2 (рис. 2D1, 2E). Распределение стадий развития дефектов группы LCT 
у овцы и МРС как наиболее многочисленных групп показывает относительно ровное 
соотношение. Нет выраженного превалирования какой-либо стадии развития LCT (см. 
табл. 2). 

Для обоих наборов таранных костей была сделана попытка полового разделе-
ния. В качестве главных критериев были выбраны длина и ширина таранных костей 
(все размеры костей и другая информация доступна в дополнительных материалах). Оба 
полученных графика имеют одновершинный характер, что сильно затрудняет половую 
идентификацию костей. Проблема усугубляется и тем, что у МРС относительно слабо 
выражена разница в размерах между самцами и самками. Тем не менее, следует от-
метить, что в наборе ямы 88 выявлено небольшое количество очень массивных костей, 

Рис. 1. Таранные кости мелких копытных из ямы 88 могильника Степное VII. A – вид набора 
таранных костей в экспозиции музея-заповедника «Аркаим»; B–C – лощила из таранных костей 
мелкого рогатого скота; D – предположительно изделие из таранной кости мелкого рогатого скота. 
В нижней части сколота или содрана часть кости; E – лощило из таранной кости свиньи; F – ло-
щило с отверстием из таранной кости мелкого рогатого скота.
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которые однозначно принадлежат либо козлам, либо баранам. Примерный рост в холке 
МРС из ямы 17 варьируется от 69 до 79 см, из ямы 88 – от 60 до 84 см. 

Исследование наборов таранных костей из ям 17 и 88 могильника Степное VII 
показало несколько интересных особенностей таких комплексов. Помимо костей до-
машнего скота, в таких наборах присутствуют таранные кости свиньи, косули, а в случае 
ямы 88 и сайги. Традиционной чертой является присутствие в таких наборах изделий из 
таранных костей. В большинстве случаев они представлены лощилами, которые явля-
ются инструментами для обработки кожи (Усачук, Бахшиев 2019, с. 13). В случае ямы 
88 чуть больше трети костей является лощилами, которые сделаны из таранных костей 
МРС, косули и свиньи.

Отдельный интерес представляют патологические изменения на таранных костях 
домашних и диких копытных. Патологии представлены только различными дефектами 
суставной поверхности, которые принято считать проявлением остеохондротических 
процессов. Если дефекты группы LCT выявлены на костях домашних и диких копыт-
ных, то различные депрессии или дефекты суставной поверхности выявлены только на 
таранных костях МРС. Следует отметить, что различные патологии, помимо LCT, не 
были зафиксированы и на таранных костях современных косуль. Костей косуль как в 
памятниках бронзового века, так и среди современного материала довольно мало. Тем 
не менее, на костях косули на сегодняшний день не зафиксировано ни одного патоло-
гического изменения помимо группы LCT. Это дает основание предполагать, что раз-
личные дефекты суставной поверхности могут быть чертой только домашних копытных 

Рис. 2. Патологические изменения таранных костей овцы из ямы 88 могильника Степное VII. A–B 
– депрессии 4 типа на дистальной суставной поверхности таранных костей овец; C – депрессия 
неизвестного типа дистальной суставной поверхности таранной кости овцы; D – таранная кость 
овцы. 1 – дефект Laesio circumscripta tali 2 стадии. 2 – дефект неизвестного типа дистальной 
суставной поверхности; E – дефект Laesio circumscripta tali 1 стадии таранной кости овцы; F – де-
прессия неизвестного типа дистальной суставной поверхности таранной кости овцы.
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и отражать различные ограничения или воздействие человека, связанные с животно-
водческой практикой. На костях МРС из могильника Степное VII зафиксированы точно 
такие же патологии, как и у современного МРС в степной зоне Южного Урала. Данный 
факт позволяет с большой долей осторожности предполагать, что скот бронзового века 
мог выпасаться точно так же, как и современный. В наши дни практикуется пастбищно-
стойловая система выпаса МРС, которая предполагает зимнее стойловое содержание и 
относительно свободный выпас в теплое время года. Ситуация с дефектами группы LCT 
отличается от остальных дефектов суставной поверхности. Дефекты LCT, в отличие от 
других дефектов, встречаются и на костях диких копытных. Но на костях косули выяв-
лены только две первые стадии развития, которые отражают незначительные изменения 
(и один случай 3 стадии развития на современной таранной кости косули). На таран-
ных костях МРС примерно в равной доле представлены все 4 стадии развития дефектов 
группы LCT (3 и 4 стадии развития – это наиболее глубокие и обширные поражения). 
Данный факт позволяет предполагать, что дефекты группы LCT типичны как для до-
машних, так и для диких копытных. Но в случае МРС эта патология достигает макси-
мальных стадий развития, что может быть свидетельством биомеханического стресса 
на сустав. Наиболее вероятной причиной такого воздействия может быть ограничение 
работы сустава МРС, которое происходит при стойловом содержании скота.

Ссылка на дополнительные материалы: https://data.mendeley.com/datasets/
m3mvpzwt32/1
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