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Костные остатки тура и крупного рогатого скота из голоценовых 
местонахождений Южного Зауралья

Приведены результаты определения принадлежности костей представителей рода Bos из место-
нахождений среднего и позднего голоцена Южного Зауралья к дикой (Bos primigenius) и домашней  
(B. taurus) формам. Определение сделано на основании морфометрических признаков. Анализ литератур-
ных данных по размерам костей крупного рогатого скота из местонахождений Восточной Европы середины 
и конца суббореального периода (SB2 — SB3) и субатлантического периода (SA) позволил установить их 
максимальные значения. Эти значения были использованы для разделения дикой и домашней форм костей 
Bos sp. из Зауралья. Проведено сравнение вариационных рядов и максимальных размеров рогов, длины 
M3, m3, таранной и пяточной костей и ширины нижнего конца плечевой и верхнего конца лучевой костей 
Bos sp. из местонахождений Южного Зауралья с таковыми тура из местонахождений Европы и крупного 
рогатого скота Восточной Европы. Максимальные размеры некоторых костей в выборке Bos sp. из Зауралья 
превышают аналогичные размеры костей крупного рогатого скота. Эти кости найдены в следующих место-
нахождениях: Аркаим, Устье, Куйсак, Каменный Амбар, Синташта и Кулевчи III. Они принадлежат туру. 
Все местонахождения, в которых найдены остатки тура, датируются серединой суббореального периода 
(SB2, 4100—3200 лет назад). Таким образом, тур обитал в Южном Зауралье до середины суббореального 
периода и добывался древним населением.

Ключевые слова: тур, крупный рогатый скот, Bos primigenius, Bos taurus, морфометрия, археозооло-
гия, Южное Зауралье, голоцен.

Тур (Bos primigenius Bojanus, 1827) считается вымершим предком крупного рогатого 
скота (B. taurus L., 1758) [20; 22] и был одним из промысловых видов у древнего населе-
ния Евразии [13; 39; 42]. Он был широко распространен в Европе в голоцене и вымер в 
результате влияния человека в XVII веке [5]. Восточная граница ареала вида достоверно 
не установлена. Безусловно, тур населял Волго-Уральские степи в начале среднего голо-
цена [1—4; 9; 12; 15]. Определение границ ареала вида затруднено тем, что строение его 
костей не отличается от строения костей домашнего крупного рогатого скота. Древнее 
население на ранних этапах разведения крупного рогатого скота продолжало охотиться 
на тура. По этой причине в кухонных остатках на поселениях могут одновременно встре-
чаться кости и тура и крупного рогатого скота. Палеогенетические работы, посвященные 
проблеме одомашнивания крупного рогатого скота [26; 31; 36—38], также зависят от пра-
вильной идентификации остатков дикой или домашней формы крупного рогатого скота. 
Поэтому существует острая необходимость в решении вопроса о пределах изменчивости 
размеров тура и их соотношении с размерами домашнего крупного рогатого скота. До-
машний скот в среднем меньше, чем его дикий предок [24; 30]. Однако крайние значения 
размеров костей этих двух форм перекрываются, что в сочетании с недостатком биоме-
трических исследований затрудняет различение тура и домашнего скота по ископаемым 
костным остаткам. Предложенные методики различения тура и крупного рогатого скота 
в ископаемом состоянии основываются на размерных характеристиках костей [13; 17; 18; 
33; 37; 39; 42] и рогов [6; 10; 18]. 

Размер тура был предметом дебатов в течение долгого времени. Большое количество 
вариаций, которые размер отображал, первоначально путало исследователей и в течение 
многих лет заставляло многих полагать, что существуют две разные формы B. primige-
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nius [16; 40]. Позднее стало ясно, что различия в размерах связаны с половым диморфиз-
мом и отображают не разные таксоны, а самцов и самок одного вида [19; 29; 30]. 

Кроме внутривидовой изменчивости размеров, проблему представляет перекрытие 
размеров тура и домашнего скота [20; 30; 37; 42]. В ряде работ проводится сравнитель-
ный анализ размеров костных остатков тура и домашнего скота внутри одного региона. 
Такие работы известны для Дании [23; 24], Швеции [27], Британии [32], Испании [28], 
Франции [21], Венгрии [17; 18]. Однако большинство из этих исследований обычно огра-
ничены небольшими размерами выборки и/или большими хронологическими пробелами 
в материалах. Работы, обобщающие данные по ряду регионов, малочисленны [34; 35; 
41—43].

Целью настоящей работы является определение таксономической принадлежности 
костных остатков представителей рода Bos из местонахождений конца среднего и позд-
него голоцена Южного Зауралья. Для этого поставлены следующие задачи: 1) выявить 
диапазоны размеров костей тура и крупного рогатого скота на основе литературных дан-
ных; 2) применить эти данные к выборкам костных остатков представителей рода Bos из 
голоценовых местонахождений Южного Зауралья.

Материал и методика
В работе использовались остеологические коллекции, хранящиеся в музее Института 

экологии растений и животных УрО РАН (г. Екатеринбург). Материалы происходят из 
25 местонахождений с территории Южного Зауралья (рис. 1). Все они являются археоло-
гическими памятниками, которые датированы по археологическим материалам, а часть 
из них — радиоуглеродным методом. Местонахождения датируются тремя периодами 
голоцена: середина суббореального периода (SB2, 4100—3200 лет назад), конец суббо-
реального периода (SB3, 3200—2600 лет назад), начало субатлантического периода (SA1, 
2600—1800 лет назад). По археологической шкале это соответствует промежутку време-
ни от начала позднего бронзового века до конца раннего железного века.

В анализ включены признаки, по которым лучше всего различаются тур и крупный 
рогатый скот и для которых имеются наибольшие по объему выборки. К этим признакам 
относятся размеры рогов, длины коронок верхнего и нижнего третьих коренных зубов, 
ширина нижнего конца плечевой кости, ширина верхнего конца лучевой кости, наиболь-
шие длины таранной и пяточной костей [14; 23; 42]. Зубы и кости посткраниального ске-
лета измерялись по методике, предложенной А. Дриш [25], промеры с рогов снимались 
по схеме, приведенной в работе Л. Бартосевича [18]. Всего в работе использованы раз-
меры 3 рогов, 902 костей и 618 зубов из местонахождений Южного Зауралья. Измерения 
проводились с помощью электронного штангенциркуля с точностью до 0,1 мм.

Для значений каждого признака в выборке из Южного Зауралья были построены ва-
риационные ряды, которые сравнивали с вариационными рядами этих признаков у тура 
Западной и Восточной Европы [6; 10; 13; 42; 43] и крупного рогатого скота Восточной 
Европы [7; 11; 13]. Данные по туру взяты для всего голоцена и со всей территории Евро-
пы, что позволило максимально полно охарактеризовать изменчивость его костей. Для 
крупного рогатого скота хорошо выражена вековая изменчивость размеров костей [13; 
20], поэтому данные по нему взяты для местонахождений, синхронных местонахождени-
ям Южного Зауралья. Тем самым исключено влияние вековой изменчивости на резуль-
таты сравнения. Выявление диагностирующих признаков в размерах костей и зубов тура 
и крупного рогатого скота было проведено сравнением вариационных рядов и пределов 
изменений их значений (min — max) в выборках тура и крупного рогатого скота. Предпо-
лагается, что все значения размеров костей, которые превышают максимальные их значе-
ния у крупного рогатого скота, характерны для тура. На основании этого кости с такими 



Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2018. № 1 (25)46

03
.0

0.
00

 Б
И

О
ЛО

ГИ
ЧЕ

СК
И

Е 
НА

УК
И

 

размерами из анализируемой выборки рода Bos были отнесены к туру. Данный метод 
не позволяет диагностировать все кости тура в анализируемой выборке. Как отмечалось 
выше, у туров хорошо выражен половой диморфизм, поэтому размеры костей коров тура 
и быков крупного рогатого скота перекрываются, но кости быков туров однозначно отли-
чаются по размерам от костей крупного рогатого скота [13; 42].

Рис. 1. Карта местонахождений Южного Урала (расшифровка периодов в тексте)
1 — Александровский 4; 2 — Каменный амбар; 3 — Мирный III; 4 — Ильяска; 5 — Андреевка IV;  

6 — Атамановка V; 7 — Дружный I; 8 — Кулевчи 3; 9 — Симбирка I; 10 — Синташта; 11 — Каменный  
амбар 5; 12 — Большекараганский; 13 — Устье; 14 — Ишкинино; 15 — Таналык; 16 — Аркаим; 17 — Бе-
резки V; 18 — Куйсак; 19 — Урефты I; 20 — Черкасы; 21 — Утяганское I; 22 — Березки Vв; 23 — Аргази 
VII; 24 — Малый Вишневый I; 25 — Купухта.
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Результаты
Проведено сравнение результатов измерений костных остатков представителей рода 

Bos из местонахождений Южного Зауралья с литературными данными по размерам ко-
стей тура Европы и крупного рогатого скота Восточной Европы.

Третий верхний моляр (M3). Длина этого зуба перекрывается с таковой для зубов тура 
[6; 7; 10; 13; 42; 43] (табл. 1). Максимальная длина 10 зубов Bos sp. Южного Зауралья 
превышает максимальную длину зубов крупного рогатого скота. Из них длина 2 зубов 
приближается к максимальной длине зуба у тура (табл. 2). Эти зубы принадлежат туру.

Таблица 1
Изменчивость длины M3, мм

Таксон

21
,1

–2
3

23
,1

–2
5

25
,1

–2
7

27
,1

–2
9

29
,1

–3
1

31
,1

–3
3

33
,1

–3
5

35
,1

–3
7

37
,1

–3
9

39
,1

–4
1

41
,1

–4
3

43
,1

–4
5

Bos sp., ЮЗ* 1 2 22 86 115 57 5 3 1 1 2
Тур 1 4 3 2 1 2

* Bos sp., ЮЗ — здесь и далее — выборка из Южного Зауралья.

Таблица 2
Пределы изменчивости длины M3, мм

Таксон n min max
Bos sp., ЮЗ 295 22,7 42,5
Крупный рогатый скот 4 27,0 33,5
Тур 13 34,4 43,9

Третий нижний моляр (m3). Длина этого зуба в выборке из Южного Зауралья пере-
крывается с таковой для зубов тура [6; 7; 10; 13; 42; 43] (табл. 3). Сравнение предельных 
значений длины m3 показало, что максимальная длина в выборке из Зауралья несколько 
превышает это значение у домашнего скота Восточной Европы — 44,9 и 44,0 мм соответ-
ственно [10; 13; 14] (табл. 4). Эти различия незначительные и не позволяют с уверенно-
стью отнести эти экземпляры к туру.

Таблица 3
Изменчивость длины m3, мм

Таксон

30
,1

–3
2,

0

32
,1

–3
4,

0

34
,1

–3
6,

0

36
,1

–3
8,

0

38
,1

–4
0,

0

40
,1

–4
2,

0

42
,1

–4
5,

0

45
,1

–4
7,

0

47
,1

–4
9,

0

49
,1

–5
1,

0

51
,1

–5
3,

0

53
,1

–5
5,

0

55
,1

–5
7,

0

Bos sp., ЮЗ 1 18 71 122 85 22 3
Тур 1 1 4 6 11 10 2 3 2

Таблица 4
Пределы изменчивости длины m3, мм

Таксон n min max
Bos sp., ЮЗ 323 24,8 44,9
Крупный рогатый скот 402 27,0 44,0
Тур 41 38,0 57,0



Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2018. № 1 (25)48

03
.0

0.
00

 Б
И

О
ЛО

ГИ
ЧЕ

СК
И

Е 
НА

УК
И

 

Рог (Cornu). В выборках из голоценовых местонахождений Южного Зауралья наход-
ки рогов рода Bos немногочисленны. Два рога найдены на поселении Аркаим [8]. Из 
графика (рис. 2) видно, что один рог попадает в зону минимальных для тура размеров 
[10; 13; 14; 17; 18], а второй рог попадает в зону размеров рогов тура и принадлежит ди-
кой форме. Известен рог из местонахождения Купухта, его длина по большей кривизне 
составляет 300 мм [14]. Минимальное значения этого промера у тура составляет 315 мм 
[13], что не позволяет отнести рог из Купухты к туру.
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Рис. 2. Размерные характеристики рогов Bos sp. Южного Урала и европейских туров

Плечевая кость (Humerus). На плечевой кости измерялась ширина нижнего конца 
[25]. Из таблицы 5 видно, что значения размеров большинства костей из местонахож-
дений Южного Зауралья попадают в пределы изменчивости тура [10; 13; 14; 35; 37; 43]. 
Вариационный ряд у тура имеет хорошо выраженную вершину в классе 80,1—85,0 мм, 
очень небольшую вершину в классе 100,1—105,0 мм и сильно растянутую правую часть 
(табл. 5). Вторая вершина и вся правая часть ряда соответствует быкам тура [13]. Распре-
деление значений для Bos sp. имеет слабо выраженную двувершинность, с максимумами 
в классах 70,1—75,0 и 85,1—90,0 мм, и растянутую правую часть вариационного ряда, 
которая перекрывает часть классов распределения значений тура (табл. 5). Это отражает 
большую неоднородность самых крупных особей Bos sp. в выборке и косвенно указывает 
на наличие среди них костей быков туров.

Таблица 5
Изменчивость ширины нижнего конца плечевой кости, мм

Таксон

60
,1

–6
5,

0

65
,1

–7
0,

0

70
,1

–7
5,

0

75
,1

–8
0,

0

80
,1

–8
5,

0

85
,1

–9
0,

0

90
,1

–9
5,

0

95
,1

–1
00

,0

10
0,

1–
10

5,
0

10
5,

1–
11

0,
0

11
0,

1–
11

5,
0

11
5,

1–
12

0,
0

12
0,

1–
12

5,
0

12
5,

1–
13

0,
0

13
1–

13
5,

0

Bos sp., ЮЗ 1 6 16 14 16 18 6 2 2 1 1
Тур 14 42 26 17 12 14 12 12 12 11 1
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Результаты сравнения размеров костей из Зауралья, крупного рогатого скота Вос-
точной Европы и тура показали, что максимальные значения размера плечевой кости из 
местонахождений Южного Зауралья превышают максимальные значения для крупного 
рогатого скота (табл. 6).

Таблица 6
Пределы изменчивости ширины нижнего конца плечевой кости, мм

Таксон n min max
Bos sp., ЮЗ 82 70,7 113,8
Крупный рогатый скот 1182 58 98
Тур 72 79 124

Результаты анализа вариационных рядов и пределов изменчивости ширины нижнего 
конца плечевой кости приводят к одному выводу — в выборке Bos sp. из местонахож-
дений Южного Урала есть кости, размеры которых выходят за пределы изменчивости 
крупного рогатого скота. Учитывая очень большой объем выборки крупного рогатого 
скота (табл. 6), можно полагать, что все плечевые кости с шириной нижнего конца более  
98,0 мм принадлежат быкам тура. По этому критерию к туру отнесены 5 плечевых костей 
из местонахождений Аркаим (n = 3) и Устье (n = 2), датируемых серединой суббореаль-
ного периода (SB2). Определить более точно, сколько костей в выборке Bos sp. из место-
нахождений Южного Зауралья принадлежит туру, не представляется возможным, так как 
остальные его кости попадают в зону трансгрессии с крупным рогатым скотом.

Лучевая кость (Radius). Значения ширины верхнего конца лучевой кости Bos sp. из 
местонахождений Южного Зауралья перекрываются с таковыми для тура [10; 11; 13; 42; 
43] (табл. 7), но максимальные значения в выборке из Зауралья не превышают макси-
мальных значений для крупного рогатого скота [10; 11; 13; 20] (табл. 8). Таким образом, 
среди изученных лучевых костей Bos sp. из местонахождений Южного Зауралья отсут-
ствуют достоверно принадлежащие туру кости.

Таблица 7
Изменчивость ширины верхнего конца лучевой кости, мм

Таксон

65
,1

–7
0,

0

70
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0

75
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–8
0,

0

80
,1

–8
5,

0

85
,1

–9
0,

0

90
,1

–9
5,

0

95
,1

–1
00

,0

10
0,

1–
10

5,
0

10
5,

1–
11

0,
0

11
0,

1–
11

5,
0

11
5,

1–
12

0,
0

12
0,

1–
12

5,
0

12
5,

1–
13

0,
0

13
0,

1–
13

5,
0

Bos sp., ЮЗ 1 1 14 7 5 8 3 2
Тур 2 3 12 15 17 9 5 6 10 1

Таблица 8
Пределы изменчивости ширины верхнего конца лучевой кости, мм

Таксон n min max
Bos sp., ЮЗ 41 69,0 100,6
Крупный рогатый скот 897 62,0 102,0
Тур 80 84,0 132,0

Таранная кость (Talus). По максимальной длине таранной кости перекрывание вы-
борок Bos sp. из Зауралья и тура [10; 11; 13; 21; 42; 43] очень незначительное (табл. 9). 
Максимальное значение этого признака в выборке крупного рогатого скота составляет 
78,0 мм (табл. 10). В выборке Bos sp. три кости имеют значения этого признака более  
79,0 мм, что показывает их принадлежность туру.
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Таблица 9
Изменчивость длины таранной кости, мм

Таксон
50

,1
–5

4,
0

54
,1

–5
9,

0

59
,1

–6
4,

0

64
,1

–6
9,

0

69
,1

–7
4,

0

74
,1
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9,

0

79
,1
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0

84
,1
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9,

0

89
,1
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4,

0

94
,1

–9
9,

0

99
,1

–1
04

,0

Bos sp., ЮЗ 2 42 237 242 92 10 3
Тур 7 7 12 7 5 1

Таблица 10
Пределы изменчивости длины таранной кости, мм

Таксон n min max
Bos sp., ЮЗ 628 53,5 81,0
Крупный рогатый скот 302 51,0 78,0
Тур 164 75,0 102,0

Пяточная кость (Calcaneus). Как и в случае с таранной костью, максимальная длина 
пяточной кости Bos sp. Южного Зауралья незначительно перекрывается с таковым разме-
ром у тура [10; 13; 19; 21; 42; 43] (табл. 11). Длина 2 пяточных костей Bos sp. превышает 
максимальные значения этого признака у крупного рогатого скота (табл. 12). Они при-
надлежат туру.

Таблица 11
Изменчивость длины пяточной кости, мм

 Таксон
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10

9,
0

10
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0

11
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0
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14
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15
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0

15
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16
9,

1–
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9,
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17
9,

1–
18

9,
0

18
9,

1–
19

9,
0

19
9,

1–
20

9,
0

Bos sp., ЮЗ 2 9 46 45 18 28 3
Тур 3 6 21 15 22 14 5

Таблица 12
Пределы изменчивости длины пяточной кости, мм

Таксон n min max
Bos sp., ЮЗ 151 100,8 167,1
Крупный рогатый скот 1162 101,0 160,0
Тур 101 144,0 201,0

Заключение
Анализ размеров костей крупного рогатого скота из местонахождений Восточной Ев-

ропы середины и конца суббореального периода (SB2 — SB3) и субатлантического пе-
риода (SA) позволил установить их максимальные значения. Для длины коронки M3 это 
33,5 мм; для длины коронки m3 — 44,0 мм, длины таранной кости — 78,0 мм; длины пя-
точной кости — 160,0 мм; ширины нижнего конца плечевой кости — 98,0 мм и ширины 
верхнего конца лучевой кости — 102,0 мм. Эти значения являются граничными между 
размерами костей крупного рогатого скота и тура. 
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Сравнение вариационных рядов и максимальных размеров рогов, длины M3, m3, та-
ранной и пяточной костей и ширины нижнего конца плечевой и верхнего конца лучевой 
костей Bos sp. из местонахождений среднего и позднего голоцена Южного Зауралья с 
таковыми тура из местонахождений Европы и крупного рогатого скота Восточной Евро-
пы показало следующее. Размеры костей представителей рода Bos из местонахождений 
Южного Зауралья перекрываются с размерами соответствующих костей тура. Макси-
мальные размеры некоторых костей в выборке Bos sp. из Зауралья превышают анало-
гичные размеры костей крупного рогатого скота. Это 2 верхних третьих моляра из ме-
стонахождений Устье и Куйсак, рог из местонахождения Аркаим; 5 плечевых костей из 
местонахождений Аркаим и Устье; 3 таранных кости из местонахождений Каменный Ам-
бар, Устье и Синташта; 2 пяточных кости из местонахождений Куйсак и Кулевчи III. Эти 
кости принадлежат туру.

Все местонахождения, в которых найдены остатки тура, датируются серединой суб-
бореального периода (SB2, 4100—3200 лет назад). Таким образом, тур обитал в Южном 
Зауралье до середины суббореального периода и добывался древним населением.

Сбор археозоологических коллекций выполнен при финансовой поддержке РНФ, про-
ект № 16-18-10332; морфометрическая обработка коллекций выполнена при финансо-
вой поддержке РФФИ, проект № 17-304-50008 мол_нр.
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P. A. Kosintsev
A. V. Kisagulov 

Fossil remains of aurochs and cattle from the Holocene sites of the Southern Urals

The article presents the results of the identification of bones of the genus Bos of Middle and Late Holocene 
found in the Southern Trans-Urals as belonging to the wild (Bos primigenius) and domestic forms (B. taurus). 
The analysis is made on the basis of morphometric features. The analysis of the size of cattle bones of middle 
and late subboreal (SB2 — SB3) and the Subatlantic period (SA) found in Eastern Europe allowed to establish 
their maximum values. These values were used to differentiate the wild and domestic forms of Bos sp. bones from 
Trans-Urals. The authors conducted a comparative analysis of variational series and maximum sizes of horns, M3 
lengths, m3, astragalus and calcaneus and width of the lower end of the humeral and upper end of the bones of Bos 
sp. found in the Southern Trans-Ural region with such of an auroch from the locations of Europe and cattle of East-
ern Europe. The maximum sizes of some bones of Bos sp. from the Trans-Urals exceed the similar sizes of bones 
of cattle. These bones were found in the following archeological sites: Arkaim, Ustye, Kuysak, Kamenniy Ambar, 
Sintashta and Kulevchi III. They belong to the auroch. All the sites where the bones of auroch were found date 
back to the middle of the subboreal period (SB2, 4100—3200 years ago). Thus, the auroch lived in the Southern 
Trans-Urals until the middle of the subboreal period and was hunted by the ancient population.

Key words: auroch, cattle, Bos primigenius, Bos taurus, morphometry, Southern Trans-Urals, Holocene.
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