
РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАЛОГО ПЕЩЕРНОГО МЕДВЕДЯ  (U. EX GR. SAVINI-ROSSICUS) НА УРАЛЕ
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Пещерные медведи населяли территорию Северной Евразии и являлись типичными представителями фауны позднего плейстоцена 
(Барышников, 2007; Kurtén, 1968, 1976; Musil, 1980). В настоящее время известно, что на территории Урала обитали как большие 
пещерные медведи (U. spelaeus sensu lato), так и малые пещерные медведи (U. ex gr. savini-rossicus) (Смирнов и др., 1990; Knapp et al., 
2009; Stiller et al., 2014; Kosintsev et al., 2016; Baryshnikov, Puzachenko, 2020; Barlow et al., 2021). 

В группе малых пещерных медведей выделяют  (Западная Европа) и  (Северный Кавказ, Урал) (Борисяк, 1932; U. savini  U. rossicus
Spassov et al., 2017; Baryshnikov, Puzachenko, 2020; Barlow et al., 2021). Из-за малочисленности и спорного геологического возраста 
находок (Rabeder et al., 2010; Wagner, Cermak, 2012), наряду с отсутствием ревизии находок не возможно на данный U. savini U. rossicus 
момент точно определить таксономическую позицию остатков малого пещерного медведя. Поэтому мы относим все находки малого 
пещерного медведя с территории Урала к группе . Плохо изучены малые пещерные медведи и с ареалогической savini-rossicus
позиции. По сравнению с местонахождениями с остатками большого пещерного медведя, местонахождений с остатками малого 
пещерного медведя на Урале намного меньше (Смирнов и др., 1990; Косинцев, Воробьев, 2001; Косинцев, Сатаев, 2005; Vereschagin, 
Baryshnikov, 2000; Kosintsev, 2007; Kosintsev et al., 2016). Данные о распространении малого пещерного медведя на Урале отрывочные 
и нуждаются в проверке, что затрудняет реконструкцию ареала этого вида на обозначенной территории. Поэтому  нашей целью
работы стало изучение распространения малого пещерного медведя (  ) на Урале. В  исследования U. ex gr. savini-rossicus задачи
входило:
1. Анализ литературных источников о находках пещерных медведей на Урале;
2. Проведение измерения зубов пещерных медведей;
3. Фото фиксация каждого зуба, расставление ландмаркеров на фотосмнимках зубов;
4. Проведение таксономической дифференциации зубов с использованием методов статистического анализа;
5. Характеристика распространения малого пещерного медведя на Урале.

 

 Рис. 3. Расположение точек на окклюзиальной поверхности 
m1 пещерных медведей. Масштаб 1 см.
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Наши исследования потвердели, что зубы большого и малого пещерных медведей хорошо 
различаются по размерам. Выборки зубов пещерных медведей с известной таксономической 
принадлежностью образовали две слабо перекрывающиеся между собой размерные группы (рис. 4). 
Первую группу (отличающуюся небольшими размерами) сформировали зубы U. ex gr. savini-
rossicus, вторую группу (с более крупными размерами) сформировали зубы U. kanivetz. Зубы из 12 
местонахождений попали в одну из образованных групп (рис. 4), что послужило основанием для 
о п р е д е л е н и я  и х  т а к с о н о м и ч е с к о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  

По материалам пещеры Медвежья (рис. 4) подтверждено, что на Северном Урале обитали U. kanivetz 
и U. ex gr. savini-rossicus (Kosintsev ). Для обоих видов это самая северная точка et al., 2016
р а с п р о с т р а н е н и я  н а  У р а л е  ( 6 2 ° 0 5 ´  с . ш . ,  5 8 ° 0 5 ´  в . д . ,  р и с .  1 ) .  

Подтверждено, что на Среднем Урале обитал U. kanivetz наряду с U. ex gr. savini-rossicus (Kosintsev et 
al., 2016). Впервые установлено наличие малого пещерного медведя в фаунах пещер Виашер, 
Динамитная, Чудесница и Черные кости (рис. 4). Подтверждено наличие U. ex gr. savini-rossicus в 
ф а у н а х  п е щ е р  М а х н е в с к а я  л е д я н а я  ( F a d e e v a  e t  a l . ,  2 0 0 0 ) .  

Впервые установлено, что костные остатки пещерного медведя из пещеры Куаламатская 
принадлежат U. kanivetz (Южный Урал). Подтверждено обитание на Южном Урале U. ex gr. savini-
rossicus по материалам пещер Аша 1, Игнатьевская, Барсучий Дол (Смирнов и др., 1990; Kosintsev et 
al., 2016). Впервые установлено наличие малого пещерного медведя в фауне пещер Сказка (рис. 4).

По форме m1 выборки разделились хуже (рис. 5). Можно заключить, что определение 
таксономической принадлежности пещерных медведей методом геометрической морфометрии по 
предложенной нами форме m1 значительно уступает возможности их дифференциации по размерам 
з у б а  и  м о ж е т  с л у ж и т ь  т о л ь к о  в с п о м о г а т е л ь н ы м  м е т о д о м .

Рис. 2. Промеры зуба m1. 

 +       U. kanivetz из местонахождений Урала

◇     U. ex gr. savini-rossicus из пещеры Иманай
 □      U. ex gr. savini-rossicus из местонахождения близ Краснодара (Борисяк, 1932)

△    U. ex gr. savini-rossicus из местонахождений Сибири (Барышников, 2007)

        границы изменчивости размеров m1 U. ex gr. savini-rossicus из пещеры Кизеловская 
(Барышников, 2007)
        
        границы изменчивости размеров m1 U. ex gr. savini-rossicus из местонахождения Bacton Forest Bed 
(Барышников, 2007)

● пещерные медведи из местонахождений Урала с неопределенным таксономическим положением

1 – Кизеловская
2 – Махневская ледяная
3 – Медвежья
4 – Барсучий дол
5 – Виашер
6 – Чудесница
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Рис. 4. Отношение наибольшей длины (L) к ширине талонида (W) m1 пещерных медведей, в мм.

1. Сказка; 2. Аша 1; 3. Игнатьевская; 4. Победа; 
5. Заповедная; 6. Куаламатская; 7. Барсучий дол; 
8. Иманай;  9. Геологов 3; 10. Тайн; 11. Виашер; 

12. Махневская ледяная; 13. Динамитная
14. Кизеловская; 15. Черные кости; 16. Чудесница; 

17. Медвежья

Рис. 1. Карта-схема расположения пещерных местонахождений с остатками 
пещерных медведей на Урале

 +  U. kanivetz из местонахождений Урала ◇  U. ex gr. savini-rossicus из пещеры Иманай
● пещерные медведи из местонахождений Урала 
с неопределенным таксономическим положением

Рис. 5. Результаты анализа формы m1 пещерных медведей методом главных компонент 

7 – Тайн (слой 2)
8 – Сказка
9 – Динамитная
10 – Игнатьевская (10 слой)
11 – Черные кости
12 – Куаламатская
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19Материалы и методы: изучено 232 зуба (m1) пещерных медведей из 17 местонахождений Урала (рис. 1.). Палеозоологические 
коллекций хранятся в музее ИЭРиЖ УрО РАН (Екатеринбург). 

Первый нижний маляр был выбран нами по причине того, что зуб является одним из самых многочисленных и информативных зубов. 
По сравнению с другими зубами на зубе представлены все элементы передней части зуба (тригонида) и все элементы задней части 
зуба (талонида), по которым достаточно точно возможно проводить видовую идентификацию (Барышников, 2007). На ряду с этим в 
большинстве местонахождений Урала, которые содержат костные остатки пещерных медведей присутствовал m1. 

Было проведено морфометрическое изучение зубов по схеме представленной на рис. 2. Нами измерялась общая длина зуба, длина 
тригонида, ширина тригонида, ширина в средней части зуба и ширина талонида. Из литературных источников известно, что размеры 
зубов большого пещерного медведя значительно превосходят размеры зубов малого пещерного медведя (Борисяк, 1932; 
Барышников, 2007; Spassov et al., 2017). Проведено изучение формы коронки зуба. Для этого на фотоснимках расставлялись 
ландмаркеры в соответствии с главными и второстепенными элементами коронки зуба. Всего было выбрано 15 точек (рис. 3), которые 
могли характеризовать как качественные, так и количественные признаки коронки зуба. Для анализа данных использовались методы 
классической и геометрической морфометрии.

Были сформированы две выборки зубов с известной таксономической принадлежностью. Первая выборка зубов сформирована на 
основе материалов из пещерных местонахождений Победа, Игнатьевская, Тайн, Заповедная, Аша 1, Виашер и Геологов 3 и 
принадлежит большому пещерному медведю  (Смирнов и др., 1990; Kosintsev et al., 2016; Baryshnikov et al., 2019). Вторая U. kanivetz
выборка зубов сформирована на основе материалов из пещеры Иманай и принадлежит малому пещерному медведю . ex gr. U savini-
rossicus (Gimranov, Kosintsev, 2020). Зубы из 12 местонахождений либо не были изучены ранее, либо нуждались в проверке их 
принадлежности к тому или иному таксону. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 20-74-00041) и частичной 
поддержке РФФИ № 19-04-00111-а.
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