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УДК 599:551.7 

Исследованы видовые составы и структуры фаун различных периодов 
позднего плейстоцена и голоцена с локальной природной территории северо-
востока Пермского Предуралья (ООПТ «Махневские пещеры»). Зоогенные 
отложения пещер Махневская ледяная, Махневская-2 и Большая Махневская 
образованы в относительно «теплые» периоды микулинского межледниковья, 
брянского мегастадиала и суббореала.  На данной территории  в разные 
геологические периоды установлено обитание 61 таксона млекопитающих, из 
которых общими являются только 7 видов (Sorex minutus, Sorex araneus, 
Craseomys rufocanus, Myodes glareolus, Myodes rutilus, Alexandromys 
oeconomys, Microtus agrestis). Исходя из составов и структур фаун 
млекопитающих исследованных временных периодов установлено, что в 
начале позднего плейстоцена и в среднем голоцене на территории, 
окружающей пещеры, преобладали широколиственные и хвойные леса, 
соответственно, а в середине позднего плейстоцена доминировали открытые 
пространства с тундростепной растительностью. 

Ключевые слова: млекопитающие, пещеры, поздний плейстоцен, голоцен, 

современность, Пермское Предуралье. 

Четвертичный период характеризует-

ся многочисленными климатическими 

циклами, которые в значительной степе-

ни повлияли  на географическое распро-

странение групп позвоночных (Sommer, 

Nadachowski, 2006). Мелкие растительно-

ядные млекопитающие тесно связаны с 

определенными ландшафтными и биото-

пическими особенностями их местооби-

таний и являются очень чувствительными 

индикаторами  экологических и климати-

ческих изменений в окрестностях место-

нахождений ископаемой фауны (Maul, 

Markova, 2007; Sommer, 2020). Анализ 

распространения видов млекопитающих в 

позднем плейстоцене и голоцене позволя-

ет оценить пространственно-временную 

динамику  их ареалов в ответ на опреде-

ленные события в истории климата и 

ландшафта (Sommer, 2020). 

____________________________________________________________________________________________________________________________  

Для цитирования: 
Фадеева Т.В. Видовой состав и структура фаун млекопитающих северо-востока Пермского Предуралья: поздний 
плейстоцен – современность // Вестник Пермского федерального исследовательского центра. – 2022. – № 2. –  
С. 64–77. https://doi.org/10.7242/2658-705X/2022.2.7 

____________________________________________________________________________________________________________________________  

Т.В. Фадеева, Горный институт УрО РАН 

____________________________________ 

* 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Пермского края, проект № 19-44-590001. 

https://doi.org/10.7242/2658-705X/2022.2.7


ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТ  

 65 

Урал, как территория, разделяющая 

Европу и Азию,  относится к ключевым 

регионам для корреляции палеогеографи-

ческих событий четвертичного периода 

Северной Евразии (Громов, 1957). Палео-

экологические исследования на террито-

риях различных широтных участках за-

падного и восточного склонов Уральских 

гор позволяют реконструировать природ-

ные условия позднего плейстоцена и голо-

цена. Видовой состав и структура мелких 

млекопитающих отражают ландшафтную 

специфику определенной территории и 

служат маркерами ее экологического со-

стояния. Мониторинг этой группы млеко-

питающих на особо охраняемых террито-

риях позволяет отслеживать эффекты при-

родных и антропогенных воздействий раз-

ной длительности и интенсивности на 

ландшафтные комплексы. 

В западной предгорной части Урала 

(северо-восток Пермского края, Россия) 

расположена уникальная территория, 

включающая скальный массив «Махнев-

ские пещеры» (левый склон долины р. Га-

ревая (правого притока р. Чайва), в 25 км 

на северо-восток от поселка Яйва и в 

1,2 км на юго-восток от нежилой 

дер. Махнево) (рис. 1). Комплексный при-

родный резерват «Махневские пещеры» 

образован указом № 3 губернатора  

Пермской области от 12.01.2000. Общая 

площадь резервата 18,7 га (Потапова  

и др., 2006). В составе комплекса  

8 карстовых гротов и пещер. Большая 

часть окружающей территории пещерно-

го комплекса в настоящее время пред-

ставлена вторичным смешанным лесом с 

Picea obovata и Betula pendula, который 

сформировался в результате развития 

сукцессионных процессов на месте унич-

тоженных вырубкой в первой половине 

XX века коренных темнохвойных лесов. 

Цель исследований отложений пещер 

данного комплекса – получение данных 

по фауногенезу млекопитающих на ло-

кальной территории в различные перио-

ды позднего плейстоцена, голоцена и со-

временности. В задачи настоящей работы 

входят расширение источниковой базы за 

счет обнаружения хронологически новых 

ископаемых локальных фаун и ревизии 

ранее изученных, выявление современно-

го видового состава млекопитающих на 

территории комплексного природного ре-

зервата, оценка связи динамики отдель-

 

Рис. 1. Территория ООПТ «Махневские пещеры» (59°27'с.ш. 57°41'" в.д.).  

МЛ – пещера Махневская ледяная; М-2 – пещера Махневская-2; БМ – пещера Большая 

Махневская. 1–6 линии отловов мелких млекопитающих (2019–2021 г.г.) 
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ных видов, групп видов локальной терио-

фауны позднего плейстоцена и голоцена 

с данными палеоклиматических и палео-

географических исследований. 

 

Материалы и методы 

Исследованы отложения (включаю-

щие костные и прочие останки позвоноч-

ных животных) трех пещер комплекса 

(Махневская ледяная, Махневская-2 и 

Большая Махневская) и проведены отло-

вы мелких млекопитающих на 6 участках 

этой  локальной территории (см. рис. 1). 

Отложения исследованных пещер 

вскрывались условными горизонтами мощ-

ностью от 2 до 10 см, порода промывалась  

на ситах (0,7–10,0 мм). Из полученного 

концентрата выбирался костный материал 

и дополнительно очищался с помощью 

ультразвуковой ванны «GB-10 LB».  

Материалы исследованы с помощью опти-

ческих (бинокуляр МБС-10, стереомикро-

скоп Leica MZ16) и электронно-зондовых  

(сканирующий электронный микроскоп 

VEGA 3 LMH с системой рентгеновского 

энергодисперсионного микроанализа 

Oxford Instruments INCA Energy 250/X-max 

20) методов в лаборатории ГМПИ Горного 

института УрО РАН. 

Для видового определения ископаемых 

черепов и нижних челюстей млекопитаю-

щих использовалась эталонные коллекции 

Института экологии растений и животных 

УрО РАН и Горного института УрО РАН. 

Идентификация нижних челюстей земле-

ройковых (Soricidae) проводилась по мето-

дикам (Zaitsev, 1998; Fadeeva, 2016). Видо-

вая принадлежность лесных мышей (род 

Apodemus (Sylvaemus)) определялась с ис-

пользованием коэффициентов классифика-

ционных функций по соответствующей ме-

тодике (Лашкова, Дзеверин, 2002). Видо-

вую принадлежность изолированных зубов 

лесных полевок (рода Craseomys, Myodes) 

устанавливали на основании размерных ха-

рактеристик второго верхнего моляра (М2) 

(Бородин и др., 2005; Бородин, 2009). Ви-

довая идентификация зубов ископаемых 

леммингов (Lemmini gen.) была проведена 

на основе размерных и морфологических 

особенностей третьих верхних коренных 

зубов (Смирнов и др., 1997; Пономарев и 

др., 2011; Ponomarev et al., 2015). 

Для изучения видового состава и от-

носительной численности современных 

мелких млекопитающих (грызунов и на-

секомоядных) использовали методики от-

лова конусами и давилками (Юргенсон, 

1934; Кучерук и др., 1963; Наумов, 1955). 

Давилки выставляли в линии по 50 штук 

с интервалом 5 м. В качестве приманки 

применяли хлеб и морковь, смоченные 

недезодорированным подсолнечным мас-

лом. В качестве конусов использовали 

пластиковые банки (5 и 10 литров), на-

полненные водой до половины объема (5 

банок на канавку длиной 50 метров). 

Геологический возраст отложений 

определялся на основании радиоугле-

родных датировок (табл. 1) и биострати-

графических данных. 

Исследованные зоогенные отложения 

пещер образованы в микулинское межлед-

никовье (морская изотопная стадия (МИС) 

5е: границы 115–130 тысяч лет назад),  

в финальной стадии брянского межлед-

никовья (МИС 3: 24–60 тыс. л. н.), в суб-

бореальном периоде голоцена (МИС 1:  

до 11 тыс. л.  н.) (границы МИС по Aitken, 

Stones, 1997; Wright, 2013). 

 

Тафономия пещерных отложений 

По классификации (Ридуш, 2013) ис-

следованные отложения пещер относят-

ся к различным тафономическим подти-

пам. Отложения коридора пещеры 

Махневская-2 (рис. 2), который связан 

узкой наклонной щелью с внутренним 

гротом, отнесены к зоогенному подтипу 

(карниворогенной фации). Вероятно, 

внутренний грот в конце коридора ис-

пользовался в качестве логова хищными 

млекопитающими (песцом, обыкновен-

ной лисицей, бурым медведем),  

немногочисленные кости которых также 

найдены в отложениях коридора.   

Основную массу костных останков в 

этих отложениях составляют изолиро-

ванные зубы и фрагментированные 

трубчатые кости мелких млекопитаю-
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щих. Кости птиц, рептилий, амфибий  

и рыб немногочисленны. Сильная сте-

пень раздробленности костного мате-

риала и присутствие яиц Trichurus sp.  

в отложениях указывают на экскре-

ментное происхождение материала. 

Концентрация останков очень высокая – 

из отложений раскопов коридора  

(глубина до 1 метра) определено более 

100 000 зубов мелких млекопитающих. 

 

Рис. 2. Схемы пещер ООПТ «Махневские пещеры» (по данным В.М. Шумкова и др. (1960 г.)  

и данным Березниковской городской спелеосекции (БГСС) (1975, 1979 гг.).  

«▄» отмечены места взятия пещерного грунта для исследований. 

Таблица 1 

Результаты датирования отложений Махневских пещер 

Местонахождение 
Глубина слоя 
(см), квадрат 

Номер 
датировки* 

Радиоуглеродная 
датировка 

14C age, BP (лет) 
Материал Источник 

Пещера Большая 
Махневская 

1,40-1,47 IEMEA-1385 3 628 ± 86 
Кости мелких 

млекопитающих 

Фадеева, 
Смирнов, 

2008 

Пещера 
Махневская -2 

20-30, В IEMEA-1377 11 146 ± 282 
Кости мелких 

млекопитающих 

Фадеева, 
Смирнов, 

2008 

40-50, В GIN-14242 24 760 ± 200 
Кости мелких 

млекопитающих 
Fadeeva et 
al., in press 

50-70, В IEMEA-1376 24 811 ± 426 
Кости мелких 

млекопитающих 

Фадеева, 
Смирнов, 

2008 

20-24, С IGAN-9035 34 545±170 
Пяточная кость 

зайца 
Fadeeva et 
al., in press 

54-59, С IGAN-9038 11 950±40 Древесный уголь 
Fadeeva et 
al., in press 

Пещера 
Махневская 

ледяная 

Смешанные 
отложения 

IEMAE-1390 6121 ± 127 
Кости мелких 

млекопитающих 

Фадеева, 
Смирнов, 

2008 

IEMAE-1391 30 901 ± 675 
Кости мелких 

млекопитающих 

Фадеева, 
Смирнов, 

2008 

АА-90664 > 27 500 Зуб дикобраза 
Fadeeva et 

al., 2020 

GrA-35461 41 800 (+600, -500) Зуб дикобраза 
Фадеева, 
Смирнов, 

2008 

 Пр им ечание : IGAN – ЦКП «Лаборатория радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии» Института 

географии Российской Академии Наук; 

GIN – лаборатория геохимии изотопов и геохронологии Геологического института РАН; 
IEMEA – лаборатория исторической экологии Института проблем экологии и эволюции РАН; 

AA – лаборатория университета Аризоны, США; 

GrA – лаборатория Гронингенского университета, Нидерланды. 
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В пещере Махневская ледяная кости 

позвоночных животных (млекопитаю-

щих, птиц, рептилий и амфибий) обнару-

жены в отложениях дальнего грота и при-

мыкающей к нему части коридора. Прак-

тически все отложения грота являются 

смешанными в результате браконьерских 

раскопок. Интактные отложения обнару-

жены только под скальным массивом 

(см. рис. 2). Судя по большому количест-

ву фрагментированных костей грызунов, 

амфибий и чешуи веретениц, грот ис-

пользовался в качестве логова барсуком. 

Среди определимых костей крупных мле-

копитающих преобладают кости медве-

дей. Наличие молочных зубов медвежат в 

этих отложениях – фактическое доказа-

тельство гибели представителей рода 

Ursus во время зимовки в пещере. 

Многие кости посткраниального ске-

лета мелких млекопитающих имеют пол-

ную сохранность, восходящая ветвь со-

хранена у большого количества нижних 

челюстей представителей грызунов, насе-

комоядных млекопитающих и летучих 

мышей,  целые черепа не обнаружены. 

Летучие мыши использовали грот в каче-

стве зимнего убежища, о чем свидетель-

ствует наличие их многочисленных кос-

тей и экскрементов в отложениях. 

В отложениях обнаружены кости и зу-

бы малайского дикобраза (Hystrix 

brachyura), отмечены следы погрызов 

этого вида на костях крупных хищников. 

Учитывая относительно хорошую со-

хранность части костных останков мел-

ких млекопитающих (Фадеева и др., 

2011) и наличие крутого спуска из кори-

дора в грот (около 2 метров высотой), по-

следний являлся естественной ловушкой 

для представителей  отрядов Rodentia и 

Eulipotyphla. Таким образом, в этом гроте 

большая часть отложений представлена 

их зоогенным подтипом с примесью от-

ложений гравигенного подтипа. 

К такому же смешанному типу отнесе-

ны и отложения грота Летучих мышей 

пещеры Большая Махневская (см. рис. 2). 

Там обнаружено большое количество це-

лых костей краниального и посткраниаль-

ного скелетов представителей отрядов 

Rodentia, и Carnivora (Mustelidae). Учиты-

вая относительно хорошую сохранность 

скелетного материла, а также расположе-

ние грота в верхнем ярусе пещеры (вход в 

грот возможен только через отверстие в 

потолке левого пещерного коридора), 

данный участок пещеры не использовался 

в качестве логова крупными хищниками. 

Скорее всего, мелкие млекопитающие 

(Rodentia, Eulipotyphla и Carnivora 

(Mustelidae)), попадая в скальное отвер-

стие на поверхности, падали с большой 

высоты в грот. 

Малое количество фрагментирован-

ных костей и отсутствие погрызов на них 

свидетельствует о моментальной гибели 

животных. Массовая гибель представите-

лей отряда Chiroptera произошла в ре-

зультате обвала потолка грота (над косте-

носным слоем расположены крупные из-

вестняковые плиты), вероятнее всего, в 

зимний период во время спячки колонии. 

Таким образом, генезис отложений грота 

пещеры в большей степени связан с гра-

вигенным фактором. 

 

Характеристики видового  

состава и структуры сообществ 

млекопитающих 

Начало позднего плейстоцена  

(MIS (морская изотопная стадия) 5е). 

Многочисленные зубы мелких млекопи-

тающих – насекомоядных, рукокрылых 

и грызунов – найдены во всех горизон-

тах интактных отложений пещеры Мах-

невская ледяная (табл. 2). В составе 

фауны обнаружено 16 видов грызунов,  

8 видов насекомоядных млекопитаю-

щих, 4 таксона летучих мышей и 1 так-

сон зайцеобразных (Fadeeva et al., 2020). 

Преобладают представители лесных  

и серых полевок. Крупные млекопитаю-

щие представлены сравнительно  

небольшим количеством таксонов  

(грызуны – 1, зайцеобразные – 1, хищ-

ные – 4, копытные – 5). Наибольшее  

количество остатков среди этой размер-

ной группы принадлежит малому  

пещерному медведю Ursus savini.  
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Таблица 2 

Список ископаемых и современных видов млекопитающих ООПТ «Махневские пещеры» 

Specie/Period МИС 5 МИС 3 МИС 1 Современность 

Erinaceus sp. + – – – 

Talpa sp. + – + + 

Crocidura sp. + – – – 

Sorex minutus (Linnaeus, 1766) + + + + 

S.caecutiens (Laxmann, 1788) + + +  

S. isodon (Turov, 1924) + – + + 

S. tundrensis (Merriam, 1900) – + – – 

S. araneus (Linnaeus, 1758) + + + + 

S. minutissimus (Zimmermann, 1780) + + + – 

Neomys fodiens (Pennant, 1771) – – – + 

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) – – + – 

M. brandti (Eversmann, 1845) – – + – 

M. daubentoni (Kuhl,1817) – – + – 

M. dasycneme (Boie, 1825) + – + – 

Myotis sp. + – – – 

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) + – + – 

Eptisicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839) + – + – 

Lepus timidus (Linnaeus, 1758) – + – – 

Lepus sp. + – – – 

Ochotona sp. + + + – 

Ursus savini (Andrews, 1922) + – – – 

Ursus arctos (Linnaeus, 1758) – + – + 

Gulo gulo (Linnaeus, 1758) + – – – 

Meles meles (Linnaeus, 1758) + – – – 

Meles sp. – + – – 

Martes zibellina (Linnaeus, 1758) – – + – 

Martes martes (Linnaeus, 1758) – + + – 

Mustela nivalis (Linnaeus, 1766) – + + – 

Mustela erminea (Linnaeus, 1758) – + + + 

Vulpes lagopus (Linnaeus, 1758) – + – – 

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) – + – – 

Panthera spelaea fossilis (Reichenau, 1906) + – – – 

Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758) + + – – 

Spermophilus sp. – + – – 

Hystrix brachyura (Linnaeus, 1758) + – – – 

Dryomys nitedula (Pallas, 1778) + – – – 

Sicista betulina (Pallas, 1779) + + – – 

Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758) – + – – 

Cricetulus migratorius (Pallas, 1773) – + – – 

Lemmus sibiricus (Kerr, 1792) – + – – 

Myopus schisticolor (Lilljeborg, 1844) + – + – 

Craseomys rufocanus (Sundevall, 1846) + + + + 

Myodes glareolus (Schreber, 1780) + + + + 

M. rutilus (Pallas, 1779) + + + + 

Dicrostonyx torquatus (Pallas, 1778) + + – – 

Lagurus lagurus (Pallas, 1773) – + – – 

Arvicola amphibius (Linnaeus, 1758) + + + – 

cf. Terricola sp. + – – – 

Alexandromys oeconomus (Pallas, 1776) + + + + 

Alexandromys middendorffii (Poljakov, 1881) – + – – 

Microtus (Stenicranius) gregalis (Pallas, 1779) + + – – 

M. agrestis (Linnaeus, 1761) + + + + 

M. arvalis c.l.   – + – + 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%80,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_(%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1792
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В верхней половине интактных отло-

жений пещеры Махневская ледяная пре-

обладают лесные лемминги (Myopus 

schisticolor), красно-серые полевки 

(Craseomys rufocanus), равнозубые буро-

зубки (Sorex isodon) и средние бурозубки 

(Sorex caecutiens). В нижней половине от-

ложений видовое разнообразие увеличи-

вается, доминируют темная полевка 

(Microtus agrestis), полевка-экономка 

(Alexandromys oeconomus), водяная полев-

ка (Arvicola amphibius), красная полевка 

(Myodes rutilus), обыкновенная бурозубка 

(Sorex araneus). Немногочисленные кост-

ные остатки рыжей полевки (Myodes 

glareolus), крота (Talpa sp.) и малой буро-

зубки (Sorex minutus) зафиксированы 

практически по всей глубине вскрытых 

отложений, кроме самых нижних слоев. 

Зубы малайского дикобраза (Hystrix 

brachiura) и трех видов мышей (род 

Apodemus) также обнаружены по всей 

глубине отложений, кроме верхних слоев. 

Зубы лесной сони (Dryomys nitedula), 

обыкновенной белки (Sciurus vulgaris), 

крошечной бурозубки (Sorex 

minutissimus) и ежа (Erinaceus sp.) редки и 

обнаружены в основном в нижней поло-

вине исследованных отложений. 

Кости и зубы летучих мышей встреча-

ются по всей глубине отложений, и среди 

них доминируют остатки северного ко-

жанка (Eptesicus nilssoni), менее много-

численны остатки бурого ушана (Plecotus 

auritus), мелких видов ночниц (Myotis 

sp.). Единичные кости прудовой ночницы 

(Myotis dasycneme) обнаружены на глуби-

не 56–72 см. Фрагменты черепа и нижних 

челюстей белозубок (Crocidura sp.) обна-

ружены как в интактных (квадрат С), так 

и в смешанных отложениях пещеры.  

Среди останков мелких млекопитаю-

щих доминируют кости лесных видов 

(рис. 3), что подтверждает данные пали-

нологического анализа о преобладании 

лесов различного типа во время образова-

ния отложений пещеры. Данные палино-

логического и фаунистического анализов 

(отложения квадрата А) по критериям вы-

деления отдельных биостратиграфиче-

ских зон в целом совпадают (Fadeeva et 

al., 2020). Бедный видовой состав и низ-

кая численность мелких млекопитающих 

характерна для периода, когда в окрест-

ностях пещеры преобладали березовые 

леса и луговые формации. В следующем 

временном периоде с возросшей долей 

широколиственных лесов (дуб, граб, ле-

щина) в том числе наблюдается макси-

мальное видовое разнообразие с присут-

ствием экзотических теплолюбивых ви-

дов млекопитающих (желтогорлая мышь, 

лесная соня). С возрастанием в дальней-

шем роли хвойных лесов видовое разно-

образие уменьшается и изменяется спи-

сок преобладающих видов  млекопитаю-

щих, в числе которых зафиксированы ти-

пичные обитатели елово-пихтовых зеле-

номошников – красно-серые полевки и 

лесные лемминги. 

Криоксерофильные виды – копытные 

лемминги и узкочерепные полевки, кото-

Окончание таблицы 2 

Specie/Period МИС 5 МИС 3 МИС 1 Современность 

Microtus malei (Hinton, 1907) – + – – 

Micromys minutus (Pallas, 1771) – – – + 

Apodemus (Sylvaemus)uralensis (Pallas, 1811) + – – + 

A.(S.) sylvaticus (Linnaeus, 1758) + – + – 

A. (S.) flavicollis (Melchior, 1834) + – – – 

Mus sp. – + – – 

Stephanorhinus kirchbergensis (Jäger, 1839) + – – – 

Cervus elaphus (Linnaeus, 1758) + – – – 

Alces alces (Linnaeus, 1758) + – – – 

Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758) + + – – 

Bison priscus  (Bojanus, 1825) + – – – 

Количество идентифицированных останков 6745 109 004 7 578 523 

Количество таксонов 40 34 26 15 
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рые доминируют в подавляющем боль-

шинстве фаун позднего плейстоцена – 

раннего голоцена Среднего Урала (Смир-

нов, 1993; Фадеева, Смирнов, 2008), в 

изученной фауне крайне редки. Весьма 

малочисленны и останки пищух. 

В ископаемой фауне представлены ви-

ды открытых ландшафтов (малый пещер-

ный медведь, первобытный бизон), виды 

полуоткрытых ландшафтов (пещерный 

лев, барсук, носорог Мерка, благородный 

олень), виды закрытых ландшафтов (лось, 

малайский дикобраз) и полизональные 

виды (росомаха, северный олень). Среди 

копытных есть виды, связанные с древес-

но-кустарниковой растительностью (но-

сорог Мерка, лось, благородный олень) и 

с травянистой растительностью (север-

ный олень, зубр). Малочисленность ос-

танков не позволяет оценить соотноше-

ние этих групп крупноразмерных видов 

млекопитающих и особенности их рас-

пределения по горизонтам отложений. 

Аналогов изученной фауны мелких 

млекопитающих на Урале не обнаружено. 

Близкими по видовому составу являются 

фауны из местонахождений Восточной 

Европы Тимошковичи (Мотузко, 1985), 

Борисова Гора (Санько, Мотузко, 1991), 

Черемошник (Агаджанян и Ербаева, 1983) 

и Красный Бор (Яковлев, 1996). В отложе-

ниях этих местонахождений зафиксирова-

ны останки обыкновенной белки, желто-

горлой мыши, рыжей полевки, темной по-

левки, видов, характерных для лесных ме-

стообитаний. 

Степные виды в данных отложениях 

представлены сравнительно небольшим 

количеством останков. В Западной Европе 

к фауне из Махневской ледяной пещеры 

наиболее близка фауна мелких млекопи-

тающих из слоя 14 пещеры Бизник (Поль-

ша), отнесенная к границе между средним 

и поздним плейстоценом (Socha, 2014). 

Палинологические данные и таксоно-

мический состав фауны млекопитающих 

свидетельствуют о том, что в начале 

позднего плейстоцена (микулинское меж-

ледниковье) в окрестностях скального 

массива были широко распространены 

леса с широколиственными породами 

(Fadeeva et al., 2020). 

Середина позднего плейстоцена 

(MIS 3). Рыхлые отложения левого кори-

дора пещеры Махневская-2 имеют мощ-

ность до 1 метра. Высокая концентрация 

останков позвоночных животных зафик-

сирована по всей глубине отложений и 

максимальна на глубине от 20 до 74 см 

(см. табл. 2). Среди мелких млекопитаю-

 

Рис. 3. Соотношения экологических группировок ископаемых и современных грызунов на 

исследуемой локальной территории северо-восточной части Среднего Урала. Принадлежность 

видов ископаемых грызунов к определенной группировке установлена в соответствии с их 

современными местообитаниями (Маркова, 2008). ТУНДРА – Lemmus sibiricus, Dicrostonyx 

torquatus, Alexandromys middendorffii; ЛЕС – Myopus schisticolor, Craseomys rufocanus, Myodes 

glareolus, Myodes rutilus, Microtus agrestis, Apodemus sp., Sicista betulina, Dryomys nitedula; 

ИНТРАЗОНА – Arvicola amphibius, Alexandromys oeconomus; СТЕПЬ – Microtus (Stenocranius) 

gregalis; ЛУГ – Microtus arvalis 
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щих обнаружены представители отрядов 

грызунов (19 таксонов), насекомоядных 

(5 видов), зайцеобразных (1 таксон). Пре-

обладают останки леммингов и узкоче-

репных полевок.  Кости летучих мышей в 

отложениях коридора не обнаружены. 

Останки крупных млекопитающих в от-

ложениях принадлежат 1 виду зайцеоб-

разных, 7 таксонам хищников (среди ко-

торых преобладают представители семей-

ства Mustelidae) и 1 виду парнокопытных. 

По всей глубине вскрытых отложений 

пещеры среди зубов мелких млекопитаю-

щих доминируют зубы копытных лем-

мингов (Dicrostonyx torquatus), узкоче-

репных полевок (Microtus (Stenocranius) 

gregalis), леммингов трибы Lemmini 

(см. рис. 3). Также многочисленны зубы 

интразональных видов: полевок-эконо-

мок и водяных полевок. Среди зубов лес-

ных полевок преобладают зубы красно-

серых полевок. Фрагменты нижних челю-

стей бурозубок обнаружены по всей глу-

бине отложений, и среди них доминиру-

ют челюсти тундряной бурозубки (Sorex 

tundrensis).  Зубы полевки  Миддендорфа  

(Alexandromys middendorffii) и представи-

телей рода Ochotona обнаружены в отло-

жениях всех условных горизонтов. 

Присутствие практически в равных 

долях останков копытных леммингов и 

леммингов трибы Lemmini в нижней час-

ти отложений пещеры является косвен-

ным доказательством умеренно-влажного 

холодного климата в период образования 

этой части отложений. По результатам 

предварительных анализов большая часть 

исследованных третьих верхнекоренных 

зубов представителей трибы Lemmini из 

отложений пещеры Махневская-2 при-

надлежит сибирскому леммингу Lemmus 

sibiricus. Применяемые методики видовой 

дифференциации зубов трибы Lemmini 

(Смирнов и др., 1997; Пономарев и др., 

2011; Ponomarev et al., 2015) позволяют 

проводить диагностику ископаемых зу-

бов лишь в ограниченных пределах, учи-

тывая широкий уровень межпопуляцион-

ной изменчивости представителей трибы. 

С помощью такого анализа установлен 

факт обитания Myopus schisticolor  

в позднем плейстоцене – раннем голоце-

не на территории Западной Европы 

(Arbez et al., 2021). 

Вопрос о совместном обитании 

Lemmus sibiricus и Myopus schisticolor в 

позднем плейстоцене и голоцене на тер-

ритории Пермского Предуралья пока ос-

тается открытым. Подобные ископаемые 

позднеплейстоценовые фауны, где доле-

вые соотношения зубов Lemmus sibiricus 

и Dicrostonyx torquatus  близки, обнару-

жены в местонахождении Жилище Соко-

ла, Северное Зауралье (первая половина 

позднего плейстоцена), пещере Студеной, 

Северное Предуралье и гроте Расик, 

Пермское Предуралье (середина позднего 

плейстоцена) (Кочев, 1993; Фадеева и др., 

2000; Тетерина, 2002). 

Фауна мелких млекопитающих сред-

них слоев отложений пещеры Махнев-

ская-2 более разнообразна, преобладает 

копытный лемминг. Среди насекомояд-

ных млекопитающих преобладают кост-

ные остатки тундровой бурозубки.  

Современные представители Sorex 

tundrensis приспособлены к засушливым 

условиям, обычны в открытых ландшаф-

тах, ареал распространения вида прости-

рается до зоны тундры. Этот вид харак-

терен для «холодных» фаун позднего 

плейстоцена – раннего голоцена Перм-

ского Предуралья (Fadeeva, 2016) и пре-

обладает среди представителей рода 

Sorex в раннем голоцене Южного Урала 

(Zaitsev, 1998). В период образования 

средних слоев отложений пещера ис-

пользовалась хищными млекопитающи-

ми наиболее интенсивно, о чем свиде-

тельствует очень высокая концентрация 

костного материала. Вероятно, именно с 

этим фактором связано наибольшее раз-

нообразие видов-жертв. 

Верхние условные горизонты отложе-

ний характеризуются снижением количе-

ства зубов тундровых видов и доминиро-

ванием Microtus gregalis. Значительное 

снижение доли зубов Dicrostonyx 

torquatus указывает на более мягкие кли-

матические условия. 
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Фаунистическое исследование отло-

жений пещеры Махневская-2 позволяет 

реконструировать палеоэкологическую 

обстановку заключительного этапа сере-

дины позднего плейстоцена (брянский 

интерстадиал). Выделено несколько по-

следовательных этапов средовых измене-

ний (Fadeeva et al., in press) , общей ха-

рактеристикой которых является умерен-

но-холодный климат, преобладание от-

крытых ландшафтов и доминирование 

трех таксонов мелких млекопитающих 

(Dicrostonyx torquatus, Microtus gregalis, 

Lemmini gen.). По соотношению домини-

рующих видов в средней части отложе-

ний фауна мелких млекопитающих пеще-

ры Махневская-2 близка к фауне  отложе-

ний из брянского интерстадиала (слой 12) 

пещеры Черемухово (Северное Зауралье) 

(Тетерина, 2002), но видовой состав по-

следней значительно беднее. 

Средний голоцен (MIS 1). Мощность 

костеносного слоя отложений грота Лету-

чих мышей пещеры Большая Махневская 

не установлена. Концентрация костей 

очень высокая, из них большую часть со-

ставляют кости краниального и посткра-

ниального скелетов летучих мышей. Оп-

ределено 6 видов насекомоядных млеко-

питающих, 6 видов рукокрылых, 1 таксон 

зайцеобразных, 10 видов грызунов, 4 ви-

да хищных млекопитающих (см. табл. 2). 

Среди рукокрылых около 90% костей 

принадлежат северному кожанку 

(Eptesicus nilssoni). Доля нижних челю-

стей обыкновенной бурозубки (Sorex 

araneus) составляет около 40% от всех 

идентифицированных челюстей насеко-

моядных млекопитающих, также много-

численны и челюсти равнозубой бурозуб-

ки (Sorex isodon) (около 30%). Во всем 

объеме исследованных отложений (49 

литров) обнаружено только 2 зуба пищух 

(Ochotona sp.). Около 65% идентифици-

рованных до вида и рода коренных зубов 

грызунов принадлежит лесным полевкам, 

среди которых преобладают красно-се-

рые полевки (Craseomys rufocanus) и 

красные полевки (Myodes rutilus). Хоро-

шая сохранность нижних челюстей пред-

ставителей трибы Lemmini позволила ис-

пользовать для точной видовой иденти-

фикации положение альвеолярного бугра 

резца (Громов, Поляков, 1977). Конец 

резца расположен на уровне конца альве-

олы второго нижнекоренного зуба абсо-

лютно у всех обнаруженных челюстей 

леммингов, что дает основание отнести 

все челюсти и зубы леммингов из иссле-

дованных отложений к лесным леммин-

гам (Myopus schisticolor). Большая часть 

костей хищников принадлежит соболю 

(Martes zibellina) и лесной кунице (M. 

martes) (Гасилин и др., 2014). 

Судя по обилию костных остатков  лес-

ных видов мелких млекопитающих Myopus 

schisticolor, Craseomys rufocanus, Myodes 

rutilus, Sorex isodon, Sorex caecutiens, Sorex 

araneus в отложениях среднего голоцена 

(см. рис. 3) растительность над пещерами 

была представлена темнохвойными  

породами деревьев с хорошо развитым 

мохово-лишайниковым ярусом.  

К суббореальной фауне из отложений 

грота наиболее близка фауна мелких мле-

копитающих из условных горизонтов 8–12 

отложений грота Расик, слоев 3–5 пещеры 

Верхнегубахинская, с глубины 1,0–1,85 м 

отложений пещеры Дыроватый Камень на 

реке Вишера (Фадеева, Смирнов, 2008) и 

слоя 2 грота Шайтанский на реке Чусовой 

(Смирнов, 1995). Все перечисленные отло-

жения, предварительно по видовому со-

ставу, положению в разрезе или по радио-

углеродным датировкам, отнесены к сред-

нему голоцену и характеризуются общей 

особенностью – относительным обилием 

костных остатков насекомоядных млеко-

питающих и лесных полевок. 

Современность. Фауна млекопитаю-

щих на территории ООПТ исследована 

в 2019–2021 годах. Отловлено 523 эк-

земпляра (см. табл. 2) представителей 

отрядов Rodentia (8 видов), Eulipotyphla 

(5 видов) и Carnivora (Mustelidae) (1 

вид). Из крупных млекопитающих за-

фиксированы следы жизнедеятельности 

бурого медведя (Ursus arctos). 

В настоящее время пещеры окружены 

вторичным смешанным лесом с большим 
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количеством валежника. Зафиксировано 

резкое доминирование (90%) рыжей полев-

ки Myodes glareolus. На прилегающих тер-

риториях (пойменный смешанный лес) так-

же преобладает этот вид грызунов; кроме 

того, многочисленны обыкновенная полев-

ка Microtus arvalis и обыкновенная буро-

зубка Sorex araneus. В пределах луговых 

формаций многочисленна полевка-эконом-

ка Alexandromys oeconomus.  

Территория ООПТ входит в состав гео-

ботанической подзоны Пермского края 

«средне- и южно-таежные предгорные ле-

са» (Атлас…, 2012). Для этой подзоны ха-

рактерно самое высокое видовое разнооб-

разие и преобладание таежных форм (Де-

мидов, Демидова, 1990). В результате ис-

следований фаун мелких млекопитающих в 

1983–1988 г.г. на территориях подзоны за-

фиксировано 2 вида насекомоядных млеко-

питающих (обыкновенная бурозубка и рав-

нозубая бурозубка) и 9 видов грызунов 

(лесная мышовка, лесная мышь, полевая 

мышь, красно-серая полевка, рыжая полев-

ка, красная полевка, полевка-экономка, 

темная полевка, обыкновенная полевка). 

Список видов насекомоядных млекопитаю-

щих, отловленных на территории ООПТ, 

шире – это единичные экземпляры евро-

пейского крота, малой бурозубки, обыкно-

венной куторы. Из общего для данной под-

зоны списка грызунов на территории ООПТ 

не обнаружено лесной мышовки и полевой 

мыши, но отловлена мышь-малютка. 

 

Заключение 

В результате биостратиграфического 

исследования рыхлых отложений трех 

пещер, расположенных на территории 

ООПТ «Махневские пещеры» (северо-

восток западной предгорной части 

Среднего Урала), выявлен таксономиче-

ский состав млекопитающих 6 отрядов 

(61 таксон) трех временных периодов 

позднего плейстоцена и голоцена. 

Преобладание лесных видов грызунов 

(в числе которых обнаружены теплолю-

бивые дикобраз, лесная соня, желтогор-

лая мышь),  наличие большого количест-

ва насекомоядных млекопитающих (в т.ч. 

ежа и белозубки), присутствие в палинос-

пектрах экзотических для данного района 

таксонов (дуб, лещина, граб) позволяют 

надежно датировать вмещающие отложе-

ния пещеры Махневская ледяная перио-

дом микулинского межледниковья 

(MIS 5e). В настоящее время – это самое 

северное в мире местонахождение этого 

времени, содержащее многочисленные 

останки позвоночных животных и бога-

тые споропыльцевые комплексы. 

Исследование отложений пещеры Мах-

невская-2 позволяет реконструировать па-

леоэкологическую обстановку заключи-

тельного этапа середины позднего плейсто-

цена (брянский интерстадиал). Выделено 

три последовательных этапа средовых из-

менений, общей характеристикой которых 

является умеренно-холодный климат, пре-

обладание открытых ландшафтов и доми-

нирование трех таксонов мелких млекопи-

тающих (копытного лемминга, сибирского 

леммминга и узкочерепной полевки). 

Типично таежные виды грызунов 

(красно-серая полевка, красная полевка, 

лесной лемминг) преобладают в субборе-

альных отложениях пещеры Большая 

Махневская. Для данных отложений так-

же характерно обилие и разнообразный 

видовой состав костных останков насеко-

моядных млекопитающих. Такой видовой 

состав мелких млекопитающих (в особен-

ности наличие стенобионтного лесного 

лемминга, специализирующегося на пи-

тании зелеными и печеночными мхами) 

указывает на преобладание в окрестно-

стях пещеры в среднем голоцене хвойных 

лесов с обильным моховым покровом. 

Современная фауна мелких млекопи-

тающих исследуемой локальной террито-

рии характеризуется резким доминирова-

нием рыжей полевки среди грызунов и 

обыкновенной бурозубки – среди насеко-

моядных млекопитающих. Возможно, ядро 

современной фауны составляют виды, ко-

торые приспособились более 100 лет назад 

к мозаичному ландшафту исследуемой тер-

ритории, образование которого связано с 

интенсивным антропогенным влиянием 

(вырубка лесов) в прошлом. 
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The species compositions and structures of faunas of different Late Pleistocene and Holocene 

periods from the local natural area of the northeast of the Perm Pre-Urals (Specially Protected 

Nature Area (SPNA) «Mahnevskie Caves») were reseached. Zoogenic deposits of the 

Makhnevskaya ledyanaya cave Mahnevskaya-2 cave and Bolshaya Mahnevskaya cave were 

formed during relatively «warm» periods of the Mikulinsky interglacial, Bryansk megastadial 

and Subboreal.  61 taxa of mammals lived in this area in various time periods. Only 7 species 
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(Sorex minutus, Sorex araneus, Craseomys rufocanus, Myodes glareolus, Myodes rutilus, 

Alexandromys oeconomys, Microtus agrestis) are common for the reseached periods. Based on 

the compositions and structures of mammal faunas of the different time periods, it was found 

that in the early Late Pleistocene and Middle Holocene, the area surrounding the caves was 

dominated by broadleaf and coniferous forests, respectively. The open spaces with tundra-steppe 

vegetation dominated in the middle of the Late Pleistocene. 
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