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Раздел I. Спелеология

Спелеотемы пещеры спорадичны (рис.1). 
Местами они представлены медовыми и желтова
тыми сталактитовыми образованиями с радиаль
но расположенными иголками арагонита, которые 
нарастают на кальцитовый центр, в котором был 
обнаружен опал в акцессорном количестве (рис.2). 
Кальцит местами покрывает и поверхность сталак
тита. На сталактите с помощью микрозондового 
анализа (ЕОАХ) и морфологии кристалла был иден

тифицирован водный силикат цинка -  гемиморфит, 
который содержит также небольшие количества Мп 
и Си. Гемиморфит развит в форме идеальных кри
сталлов с максимальным размером около 1 мм. Счи
таем, что тщательно проведённое минералогическое 
исследование пещеры было бы очень интересным, 
что доказывают результаты изучения двух случай
ных образцов.

Б.Т. Ридуш
Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича, Черновцы, Украина 

Украинский институт спелеологии и карстологии, Симферополь, Украина

ТАФОНОМИЯ ПЕЩЕРНЫХ МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ ИСКОПАЕМЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ 

В.Т. Ridush 

CAVE SITES TAPHONOMY OF THE FOSSIL VERTEBRATES

Taphonomic features o f the caves are crucial for the formation inside o f the specific deposits 
containing paleogeographical records. We have improved the taphonomic classification o f the cave 
type localities o f fossil vertebrates, distinguishing it subtypes: zoogenic, gravigenic, anthropogenic 
and redepositional (secondary), and their corresponding individual fades and groups offades.

Значение тафономии, которая исследует зако
номерности захоронения и формирования ископае
мых животных и растений, обосновывается в трудах 
И.А. Ефремова, И.Г. Пидопличко, М.К. Верещагина, 
И.М. Громова. В.А. Топачевского, ЕА. Бачинского, 
Б.Т. Янина и др.

Фаунистические остатки в пещерах отличают
ся лучшей сохранностью и являются важным источ
ником информации не только о пещерных фаунах 
прошлых эпох, но и о рецентных зооценозах. Еще 
Габриель и Адриан Мортилье отмечали, что в палео
литическое время пещеры и гроты служили логовом 
животным: медведям, гиенам, крупным кошкам. Они 
указывали, что в медвежьих берлогах накапливались, 
преимущественно, кости самих жителей пещеры—пе
щерных медведей, причем в захоронениях они часто 
размещались в виде целых скелетов или отдельных 
частей скелетов как молодых, так и взрослых особей. 
Захоронения, которые образовались в логовах гиен, 
по Мортилье, отличаются наличием большого коли
чества копролитов и погрызенных костей различных 
животных рядом с останками самих гиен. Представи
тели кошачьих обычно не заносят добычу в свои ло
гова в пещерах [Мортилье, Мортилье, 1903].

Процесс образования местонахождений остан
ков ископаемых организмов состоит из трех по
следовательных этапов: накопление останков (с 
образованием танатоценоза), их захоронение (с об
разованием тафоценоза) и фоссилизация (с образо
ванием ориктоценоза) [Ефремов, 1950]. Накопле
ние фаунистических остатков в пещерах имеет ряд 
своеобразных особенностей. Так, танатоценозы не

всегда с течением времени переходит в тафоценоз, 
и наоборот, фоссилизация может происходить уско
ренными темпами. Очевидно, что формирование 
пещерных тафоценозов, а впоследствии ориктоце- 
нозов, происходило в течение всех геологических 
эпох, отколь существовали пещеры и териофауны. 
Однако современное многообразие пещерных тафо
ценозов значительно ограничено особенно активной 
денудацией, которая сопровождает геологическое 
развитие карстовых регионов и уничтожает спелео
содержащие толщи. Поэтому до сих пор, например, 
в Украине не обнаружено пещерных местонахожде
ний древнее, чем неогеновые (поздний миоцен), и 
только позднечетвертичные местонахождения срав
нительно многочисленны.

На местонахождениях неоген-четвертичного 
возраста, где процесс аккумуляции костных остан
ков часто совпадал по времени с их захоронением, 
видовой состав танатоценозов, и, особенно, тафоце
нозов, во многом зависел от факторов, действовав
ших во время седиментогенеза того или иного осад
ка, включающего костные останки. Большинство 
континентальных неоген-четвертичных отложений 
бедны вертебральными фаунистическими останками 
или вовсе их не содержат. Поэтому, для направления 
поисков местонахождений ископаемых позвоночных 
и правильного толкования их видового состава при 
биостратиграфических и палеогеографических по
строениях, нужно выработать их четкую тафономи- 
ческую классификацию. Как отмечает Г. Бачинский, 
подобная классификация должна основываться на 
генетическом принципе, различая генетические
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типы отложений, содержащих захоронения. Такой 
принцип классификации должен обеспечить более 
тесную взаимосвязь между палеонтологией и гео
логией, облегчить практическое применение пале
онтологических данных для целей стратиграфии и 
палеогеографии, а в отдельных случаях даже спо
собствовать выяснению проблематичного генезиса 
некоторых осадочных континентальных отложений 
[Бачинский, 1967].

М.К. Верещагин и И.М. Громов [1953] пред
ложили различать три основных типа четвертичных 
захоронений:

1) захоронения костных остатков на местах ги
бели животных или вблизи них;

2) захоронения костных остатков, которые на
капливались на определенном расстоянии от места 
гибели животных;

3) захоронение костных остатков, которые об
разовывались на местах человеческих поселений и 
захоронений.

К первому типу, по М.К. Верещагину и 
И.М. Громову [1953], относятся захоронения в элю
виальных и эоловых отложениях, в залежах нерудных 
ископаемых, в торфе, в пещерах, в породах вулкани
ческого происхождения и в многолетней мерзлоте. Ко 
второму типу относятся захоронения в аллювиальных 
отложениях, в озерных и озерно-речных отложениях, 
и в отложениях ледников и ледниковых водоемов.

Позже М.К. Верещагин [1961] предложил клас
сифицировать антропогеновые захоронения позво
ночных по типам гибели животных и первичных 
накоплений трупов, разделив их на гидрогенные, би
тумогенные, антропогенные и смешанные. Одновре
менно, по степени перемещения костных остатков, 
они разделены на первичные и вторичные. Как видим, 
для пещерных захоронений здесь места не нашлось.

Т. Фадеева и А. Смирнов [2008] разделили 
описанные ими пещерные зоогенные отложения на 
три типа: подскальных площадок, входных гротов и 
дальних (глубинных) гротов, что отражает их совре
менное состояние, но никак не оригинальные усло
вия аккумуляции. Ведь сегодняшний «входной грот» 
100 или 50 тыс. лет назад мог быть «дальним гро
том», как это мы наблюдали, например, в пещерах 
Закарпатья [Рщуш, 2008].

В 1960-х гг. Г. Бачинский разработал подроб
ную классификацию антропогеновых и неогеновых 
местонахождений наземных позвоночных Украины. 
Пещерные местонахождения были выделены в от
дельный пещерный тафономический тип, в котором 
также выделены тафономические фации: 1) гротов и 
навесов, 2) горизонтально-наклонных пещер, 3) пе
щер с входами в отвесных обрывах, 4) вертикальных 
карстовых колодцев и шахт [Бачинский 1967, 1970].

Позже деление на фации был нескшью уточнено [Ду- 
блянский, Ломаев, 1980:135-141]. В рамках пещерного типа 
выделены следующие тафономические фации: 1) колодцев 
и шахт, 2) пещер-поноров и шахг-поноров, 3) вскрытых пе
щер, 4) пещер-источниюв, 5) скальных навесов.

На наш взгляд, выделение типа, например, 
«пещер-источников» не имеет смысла, посколь
ку на практике многие из них оказываются всего 
лишь нисходящими или восходящими фрагментами 
фоссильных пещерных систем (например, пещеры 
скалы Вив в Угольском массиве Закарпатья). Верти
кальные полости («колодцы и шахты») и «вскрытые 
пещеры» часто функционируют одинаково как пе
щеры-ловушки.

В упомянутых классификациях при опреде
лении тафономического типа главное внимание 
обращалось на морфологию пещер, в которых про
исходило захоронение. При этом, на наш взгляд, 
проигнорирован собственно генетический принцип 
классификации. Речь идет о генезисе отложений, а 
не самих пещер. Несмотря на морфологическое раз
нообразие тафономических фаций в пределах пе
щерного тафономического типа, по Г. Бачинскому и
В. Дублянскому, основные факторы костной аккуму
ляции в пещерах могут быть сведены всего к двум: 
зоогенному и гравигенному (гравитационному) 
[ШёшИ, 2008], а полости, соответственно, делятся 
на: пещеры-убежища и пещеры-ловушки. То есть 
животные попадают в пещеру всего двумя путями: 
1) самостоятельно либо как жертвы троглофильных 
хищников; 2) попадают в ловушку, где гибнут сразу 
или некоторое время спустя (не имея возможности 
выбраться, все равно погибают и захороняются).

Чаще в пещерах накапливаются остатки именно 
троглофильных видов позвоночных, но, вместе с тем, 
довольно часто это — останки животных, попавших 
в пещеру случайно, провалившихся в вертикальную 
пещеру-ловушку, или они были принесены в качестве 
добычи пещерными хищниками и человеком.

Конечно, захороненные кости могут быть переот- 
ложены, и даже неоднократно, как внутри пещеры, так 
и снаружи. При этом активными агентами могут быть 
текучие воды, лед, солифлюкционные или селеподоб- 
ные потоки и т.д., в т.ч. на стадии танатоценоза. Оче
видно, что данный тип надо рассматривать отдельно.

Как и в любой классификации, всегда суще
ствуют смешанные или промежуточные типы (фа
ции), которые нуждаются в каждом отдельном слу
чае в индивидуальной характеристике. Кроме того, 
в пределах одной пещеры -  зала, помещения (не 
говоря уже о крупных пещерных системах) — могут 
встречаться различные тафономические фации.

Отдельно, конечно, стоит антропогенный тип, 
который, в одних случаях, может быть отождествлен 
с зоогенным (кухонные остатки на местах пещерных 
поселений), а в других -  с гравигенным (святилища, 
скотомогильники и т.п. в вертикальных полостях), 
или может быть выделен как подтип, который повто
ряется в каждом из типов.

Для зоогенного тафономического подтипа 
большую роль играют экологические особенности 
определенных таксонов, в частности, степень их 
троглодитизма (последовательный ряд: троглобион- 
ты -  троглофилы -  троглоксены). Представителей

56



Раздел I. Спелеология

ископаемых фаун мы разделили на палеотрогло- 
бионтов, палеотроглофилов и палеотроглоксенов. Из 
позвоночных в Восточной Европе к типичным тро- 
глобионтам могли принадлежать разве что некото
рые земноводные из миоценовых отложений Грице- 
ва (например, Mioproteus sp.). К палеотроглоксенам 
мы относим большинство видов, которые при жиз
ни случайно попали в пещеры, в основном в пеще
ры-ловушки. Но чаще в пещерах встречаются остат
ки троглофильних родов и семей, троглофильность 
которых уверенно фиксируется как в прошлом, так и 
у рецентных видов. К последним принадлежат виды 
рукокрылых (Chiroptera), хищников (Carnivora), гры
зунов (Rodentia) и птиц (Aves) [Piдуш, 2004].

Авиагенные фации предусматривают аккумуля
цию продуктов обитания в пещерах авиафауны: как 
хищных птиц (совы, филины, орлы, соколы, пустельги 
и др.), охотящихся на мелких позвоночных (грызунов, 
рукокрылых, рептилий, амфибий, мелких птиц и т.д.), 
падальщиков (сипы, грифы, стервятники, вороны), 
питающихся остатками крупных позвоночных (акку
мулируются остатки добычи и самых хищников), так 
и малакофагов, питающихся наземными моллюсками 
(альпийская галка), или фитофагов (скальный голубь). 
В других частях мира известны такие троглофильные 
виды птиц, как гуахаро (Юж. Америка) и ласточки-са
ланганы (Юго-Восточная Азия) и др.

В рецентных авифаунах пещер Западной Укра
ины среди типичных троглофилов, которые не толь
ко прячутся, но и гнездятся в пещерах, И. Скильский 
выделяет филина (Bubo bubo L.). Среди других ви
дов, которые ищут в пещерах временного убежища, 
упоминаются ушастая сова (Asio otus L.), домашний 
сыч (Athene noctua Scop.), а также другие совы и 
мелкие соколы. Кроме того, в подземные полости по 
тем или иным причинам могут залетать некоторые 
воробьиные виды птиц. Они, как правило, прячутся
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Рис.1. Резец дикобраза (Ну81пх 8р.) и обломок 
кости из пещеры М ахневской Ледяной (Средний

здесь от непогоды и ищут пищу среди занесенного 
ветром лиственного опада [Сюльський, 2004].

В пещерах Крыма чаще отмечается голубь си
зый (Columba livia L.). Это фоновый вид в привхо- 
довых частях большинства пещер гротового типа 
и субвертикальних пещер, широкие входные части 
которых часто поросли деревьями и кустарниками. 
По данным орнитологов [Атамась, Недря, 2004], еже
годно летом (1998—1999) до 200 особей сизого голубя 
гнездилось в пещере Бездонной в центральной части 
нижнего плато Чатыр-Даг (вертикальная пещера, глу
биной 195 м, без водотока, в верхней части первого 
колодца, 50 м шириной, растут деревья и кустарники). 
Зимой птиц не наблюдали. Гнезда устроены на полках 
боковых стен [Атамась, Недря, 2004].

Родентогенные фации -  образуются как из остат
ков собственно троглофильних грызунов, так и из 
принесенных ими костей. Грызуны в пещерных отло
жениях Восточной Европы известны с миоцена [То- 
пачевский и др., 1997]. Различить остатки грызунов, 
попавших в пещерные отложения самостоятельно и в 
составе погадок хищников in situ, в принципе, возмож
но. Однако большинство авторов редко на это обра
щали внимание. Поэтому мы ограничимся рассмотре
нием лишь тех таксонов, рецентная троглофильность 
которых известна нам по собственным наблюдениям.

Пищухи встречаются в пещерах довольно 
часто, начиная с плиоцена (Ochotona gigas Arg. et 
Pidop., Ochotona eximia Chom., Ochotona pusilla Pall.), 
и в течение всего квартера (Тарханкут (Ochotona 
sp.), Горишня Выгнанка и Синяково-1 (Ochotona cf. 
pseudopusilla Gureev et Schevtschenko), Чертков, Ma- 
мат-Коба, Ильинка, Кристальная (Нижнекривчан- 
ская) (Ochotona pusilla Pall.). Рецентные представи
тели обеих семей и сегодня заселяют навесы, гроты и 
пещеры Центральной Азии. Так, в пещерах Восточ
ного Памира нам приходилось наблюдать мощные 
(до метра и более) аккумуляции помета рецентных 
пищух, из которого, собственно, путем самоэкстрак- 
ции природных смол, образуется знаменитое мумие 
(о его происхождении см. [Шакиров, 1976]). Послед
нее распространено в большинстве пещер и гротов 
этого высокогорного района [Ридуш, 1993].

Среди теплолюбивых ископаемых фаун юга 
Украины изредка встречаются дикобразы (Hystrix 
sp.): плиоцен Одессы и плейстоцен Ильинки. Следы 
заселения дикобразами пещер и гротов, в частно
сти в виде их игл, встречались нам в узких и низких 
гротах и навесах Туркмении (хр. Большой Балхан), 
а также в позднем плейстоцене Среднего Урала 
(Hystrix brachyuran L.) [Кадебская и др., 2011].

Во многих пещерах даже умеренного пояса 
Европы остатки дикобразов и их погрызы костей 
(рис.1) встречаются не только в отложениях меж- 
ледниковья (Средний Урал [Косинцев, Подопригора, 
2003; Фадеева и др., 2010], но и в слоях интерста- 
диалов (пещера Бисник, Польша [Socha, 2012] и ряд 
других пещер Центральной Европы).
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К. Дидрих упоминает о 21 позднеплейстоце
новом местонахождении в Центральной Европе со 
скелетными остатками дикобразов или, что чаще, 
с характерно погрызенными ими костями крупных 
млекопитающих. В подавляющем большинстве эти 
местонахождения связаны с небольшими полостями 
или входными частями небольших пещер, которые 
служили дикобразам логовом. Во многих случаях 
дикобразы использовали логова гиен и повторно ис
пользовали аккумулированные ими кости [р1ес1псЬ, 
2009]. На юге Восточной Европы костных аккумуля
ций, связанных с дикобразами, до сих пор не найде
но (для Ильинки трасология костяных остатков во
обще не проводилась), но существует потенциальная 
возможность их обнаружения.

Троглодитизм отдельных родов и видов хищ
ников (главным образом, медведи, гиены, лисы, бар
суки и некоторые другие) хорошо известен и охарак

теризован нами ранее [Piдуш, 2004]. Значительную 
склонность к троглодитизму проявляли и различные 
виды из рода Homo, о чем свидетельствуют много
численные пещерные стоянки и местонахождения.

Ранее нами, на примере юга Восточной Евро
пы, было предложено новое деление пещерного типа 
тафономической классификации местонахождений 
позвоночных [Piдуш, 2013]. Здесь мы предлагаем 
его усовершенствованный вариант (табл. 1).

Выводы. Тафономические особенности пещер 
имеют решающее значение для формирования в них 
специфических отложений, содержащих палеогео
графические записи. Мы усовершенствовали тафо- 
номическую классификацию пещерного типа место
нахождений позвоночных, выделив в ней подтипы: 
зоогенный, гравигенный, антропогенный и редепо- 
зитарный (вторичный), а также соответствующие им 
группы фаций и отдельные фации.

Таблица 1
Тафономическая классификация пещерных местонахождений позвоночных

ТИП подтип группы фаций фации примеры

пе
щ

ер
ны

й

зоогенный

мамалогенны

карниворогенные 
(гиены, медведи, лисы, барсуки, 

куницы и др.)
многочисленные

хироптерогенные
(рукокрылые)

многочисленные

роденто генные 
(дикобразы, сони и др.)

Махневская Ледяная (Сред
ний Урал)

авиагенные

массово-гнездовые 
(скальные голуби, ласточки, аль

пийские галки, гуахары
многочисленные

хищно-гнездовые 
(совы, орлы, соколы и др.) Эмине-Баир-Хосар

гравигенный гравигенная ловушек Эмине-Баир-Хосар

антропогенный
селитебные

долговременные многочисленные
кратковременные многочисленные

культовые
жертвенные Эгиз-Тинах

погребальные Бинбаш-Коба и др.

ред епозитарны й 
(вторичный)

спелеоаллювиальные Кизил-Коба
спелеопролювиальные
спелеоделювиальные Эмине-Баир-Хосар

спелеокриогенные 
(в т.ч. солифлюкционные) -

спелеогляциальные

спелеоделяпсивные
Золушка, Заповедная 

(Одесса)
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