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THE DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE ANTHROPOLOGICAL  
SERIES OF XII-XIII CENTURIES FROM THE UPPER VOLGA CITIES OF 

YAROSLAVL AND TVER

A.A. Tarasova
Institute of Archaeology of RAS, Russia, Moscow

taa-volga@yandex.ru

Изучение демографической структуры группы населения средневекового Ярославля, 
чьи останки были обнаружены в коллективных захоронениях 1238 года на территории 
укрепленного центра города (детинца), показало, что численность, половозрастная струк-
тура и некоторые другие характеристики (например, соотношение продолжительности 
жизни мужчин и женщин) позволяют рассматривать изученную серию как прообраз реаль-
но существовавшей группы населения. Средний возраст смерти без учета детей составляет 
33,3 года. Значение данного показателя находится на нижней границе среди средневековых 
групп древнерусского населения, что может быть связано со спецификой серии, представ-
ляющей останки жертв военного конфликта.

Сравнение половозрастной структуры средневековых выборок показывает небольшое 
количество подростков в возрасте 15–19 лет в серии из Ярославля. Хорошая сохранность 
остеологического материала и тщательность его сборки дают основание полагать, что, воз-
можно, именно эта категория населения могла быть взята в плен и насильственно уведена 
из разоренного города.

Палеодемографический анализ антропологической серии XII–XIII вв. из раскопок не-
крополя у Спасо-Преображенского собора г. Твери позволил охарактеризовать ее как па-
леопопуляцию. 

Средний возраст смерти без учета детей в группе составил 36,8 лет. Значение данного 
показателя для женщин (35,3 лет) находится на нижней границе традиционного палеоан-
тропологического возрастного интервала 35–39 лет, в то время как для мужчин выборки 
характерен возраст дожития, приближающийся к его верхней границе (38,2 лет). 

Более подробный анализ половозрастной структуры серии и характера поведения кри-
вых смертности свидетельствует о некоторых других особенностях мужской и женской 
выборок. Так, вероятность смерти для женщин в возрасте от 15 до 29 лет в среднем в 2 раза 
выше, чем для мужчин, что традиционно ассоциируется с неудачным течением беремен-
ности и родов (Бунак, 1980; Алексеев, 1989). В 30–34 года наблюдается первый пик смерт-
ности мужчин, в то время как процент женщин, умерших в этом возрасте незначительно 
уменьшается по сравнению со значением данного показателя в предыдущем возрастном 
интервале (15,5 и 17,2% соответственно). Для мужчин и женщин, благополучно достигших 
зрелости, характерна более или менее прямая зависимость смертности от возраста.


