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А Н Н О Т А Ц И Я 

Настоящая работа является обобщением данных, полученных 
в результате изучения пещер Печорского Урала с 1955 по 1963 г. 

В работе освещены особенности развития пещер на террито¬ 
рии, перекрывавшейся материковыми ледниками. Данные по стра¬ 
тиграфии пещерных отложений подкрепляются значительным 
палеозоологическим, палеоботаническим и археологическим ма¬ 
териалом. 

В работе особое внимание уделено Медвежьей пещере, где 
в четких стратиграфических условиях находятся культурные 
остатки одной из наиболее северных в мире палеолитических 
стоянок и самое крупное на севере Европы местонахождение 
плейстоценовой фауны. Книга рассчитана на широкий круг гео¬ 
логов, географов, геоморфологов, палеонтологов, археологов, крае¬ 
ведов и туристов. 

О т в е т с т в е н н ы е р е д а к т о р ы 
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ОТ АВТОРОВ 

В последние годы в Советском Союзе заметно возрос интерес 
к пещерам. Объясняется это многими причинами. Прежде всего 
в связи с громадными масштабами строительства все большее 
значение приобретает изучение карстовых процессов и карсто¬ 
вых форм, в особенности подземных полостей. Со временем рас¬ 
ширяется круг научных дисциплин, использующих результаты 
изучения пещер. Пещеры все чаще привлекают внимание зооло¬ 
гов, палеонтологов, палеоботаников, археологов и представителей 
многих других наук. Наконец, все больший интерес к пещерам 
проявляют краеведы и туристы. 

Теперь систематическое изучение пещер ведется не только 
в «классических» для спелеолога областях (Средний и Южный 
Урал, Крым, Кавказ), но и в других районах развития подзем¬ 
ных карстовых полостей. Настоящая работа посвящена пещерам 
Северного Урала. 

К сожалению, до сих пор исследования пещер в большинстве 
случаев носят только морфологический характер, сводятся лишь 
к описанию полостей и объяснению закономерностей карстовых 
процессов. Между тем во многих пещерах наибольший научный 
интерес представляют не сами полости, а находящиеся в них от¬ 
ложения. В пещерах весьма благоприятны условия для сохране¬ 
ния плейстоценовых осадков, часто хорошо охарактеризованных 
палеонтологическим, палинологическим, археологическим и палео-
антропологическим материалом. 

Значение пещерных отложений для изучения четвертичного 
периода в должной мере оценено зарубежными учеными. В Венг¬ 
рии, Чехословакии, Швейцарии и в других странах вышел в свет 
ряд работ, специально посвященных методике и результатам 
комплексных исследований пещерных осадков. Среди этих работ 
в первую очередь следует назвать крупные статьи и монографии 
Р. Лайса (Lais, 1940), В. Ложека и др. (Lozek, Sekyra, Kukla, 
Feifar, 1957), Э. Шмид (Schmid, 1958) и Л. Вертеша (Vertes, 
1959). Предлагаемая этими авторами программа изучения пещер¬ 
ных отложений включает несколько видов механических анали¬ 
зов, ряд химических (в том числе на гумус, фосфаты и карбо¬ 
наты), петрографические определения, графические методы 
интерпретации результатов анализов, не говоря уж об археологи¬ 
ческих, палеозоологических и палинологических исследованиях. 
Такое разностороннее изучение позволяет выяснить генезис каж¬ 
дого типа осадков, относительный возраст и в некоторых случаях 
их соотношение с отложениями речных террас. 



Немалое место вопросам генезиса и строения пещерных отло¬ 
жений отводится в обобщающих геологических работах зарубеж-
ных авторов (Цейнер, 1963, и др). Данные изучения пещерных 
осадков и содержащегося в них палеонтологического материала 
широко и успешно используются зарубежными исследователями 
для стратиграфических целей. 

Особый стратиграфический интерес представляют отложения 
пещер Севера, так как именно здесь на протяжении четвертич¬ 
ного периода происходили наиболее значительные коренные изме¬ 
нения климата, условий осадконакопления и сноса. Обследование 
входных гротов этих пещер является весьма перспективным пу¬ 
тем в поисках следов обитания палеолитического человека в вы¬ 
соких широтах. Большое научное значение имеет также фауни-
стический материал, изучение которого позволит установить 
неясные пока северные границы ареалов многих видов плейсто¬ 
ценовых животных и выяснить морфологические особенности не¬ 
которых местных северных форм, как это удалось сделать в Ки-
зеловской пещере (Верещагин, 1957). 

В настоящей работе изложены результаты исследований пе¬ 
щер в бассейне верхней Печоры и ее притоков, проводившихся 
геологами и археологами Коми филиала АН СССР под руковод¬ 
ством авторов в 1955—1963 гг. В первое время эти изыскания 
носили преимущественно морфологический характер. Однако уже 
в 1957—1958 гг. шурфы, заданные во входных гротах Уньинской 
и Канинской пещер, где сохранились мощные толщи плейстоце¬ 
новых и голоценовых отложений с богатым фаунистическим и 
археологическим материалом, направили наше внимание в сторону 
комплексного изучения пещерных осадков. 

Настоящая работа выполнена в Институте геологии и отделе 
этнографии и археологии Коми филиала АН СССР. Главы I и IV 
написаны В. И. Канивцом, II и III —Б. И. Гуслицером. Авторы 
выражают свою искреннюю признательность и благодарность 
В. А. Варсанофьевой, руководившей работами по карсту и четвер¬ 
тичным отложениям бассейна верхней Печоры; Я. Н. Безносикову, 
П. И. Борисковскому, Н. А. Гвоздецкому, П. П. Ефименко, 
Г. А. Максимовичу, А. Н. Рогачеву и Д. С. Соколову за ценные 
замечания, сделанные в процессе работы над рукописью; 
М. В. Барковой, Н. К. Верещагину, Г. Р. Коробковой, И. Е. Кузь¬ 
миной, Г. Н. Лисициной, Е. М. Мельниковой, С. А. Семенову, вы¬ 
полнившим ряд определений, а также другим специалистам, спо¬ 
собствовавшим подготовке этой книги к печати. 



Г Л А В А I 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПЕЩЕР СЕВЕРНОГО УРАЛА 

В литературных источниках XVIII—XIX вв. рассеяны много¬ 
численные, хотя обычно краткие сведения о пещерах на западном 
и реже на восточном склонах Северного Урала.1 До сих пор эти 
сведения еще не были собраны в одно целое. Некоторые данные, 
содержащиеся в редких и малодоступных изданиях или специ¬ 
альных и почти забытых статьях, оставались неизвестными ши¬ 
рокому кругу читателей. Лишь по северной части Пермской обла¬ 
сти имелись достаточно полные исторические сводки, составленные 
в последние годы (Максимович и Горбунова, 1958, стр. 99—111; 
Горбунова, 1961, 1962). 

Наиболее раннее известное нам упоминание о пещерах в Се¬ 
верном Приуралье содержится в карте мира, составленной италь¬ 
янским монахом фра-Мауро около 1459 г. (Материалы для исто-
рико-географического атласа России, 1871, стр. II—IV). Оригинал 
карты хранится во Дворце дожей в Венеции. На этой карте на 
крайнем северо-востоке Европы, западнее Рифейских, т. е. Ураль¬ 
ских, гор, вблизи Ледовитого океана, помещена пространная над¬ 
пись, знакомящая нас со страной Пермией и ее обитателями — пер-
мянами. Заканчивается надпись словами: « ...далее к северу они 
живут в пещерах и под землею вследствие чрезмерной стужи». 
В двух других надписях, расположенных на карте восточнее 
(в одном случае в пределах Пермии, а в другом — в Зауралье), 
вновь отмечено, что население этой территории жило «под зем¬ 
лей». 

Хотя в тексте карты фра-Мауро прямо говорится о пещерах, 
вполне вероятно, что за этими словами скрываются сведения об 
углубленных в землю жилищах древних обитателей Севера. Все 

1 Термин «Северный Урал» здесь применён в широком смысле как 
обозначение области гор и предгорий от Константинова Камня до горы 
Ослянка. 



же нельзя исключить и возможность того, что до фра-Мауро 
дошли какие-то известия о подлинных пещерах — подземных по¬ 
лостях в широко развитых на Северном Урале карстующихся 
породах. 

Первые достоверные известия о пещерах Северного Урала 
относятся к XVIII в. На протяжении этого столетия не произво¬ 
дилось специальных исследований пещер: они попадали в поле 
зрения ученых и путешественников в связи с горными работами 
или с общим географическим изучением края. 

В 20—30-х годах XVIII в. управляющий Уральскими казен¬ 
ными заводами выдающийся инженер генерал Вильгельм де Ген-
нин совершил ряд служебных поездок по Уралу, во время кото¬ 
рых собрал также разнообразные сведения географического 
характера. 

В отчете де Геннина особый интерес для нас представляют 
данные о пещере на р. Яйве, притоке р. Камы (нынешний Соли-
камский район Пермской области). Приводим дословно это первое 
в литературе описание североуральской пещеры. 

«При реке Яйве положение реки весьма крутое ж камень весь 
голой не имать на себе лесов. В оной горе или камне есть сква¬ 
жина величиной показуетца снизу, яко очаг печной, а когда ко 
оной для посмотрения с великим трудом... (де Геннин, — В. К.) 
возшел, то та скважина величиной оказалась, что можно в нея 
коретою с шестью лошадьми въехать. Свод имеет от натуры своей 
плоской и страшной; понеже оной камень при верхнем своде 
разщелялся и висит. А внутрь видна великая глубина, якобы 
пропасть, в которую для усмотрения подлинной глубины оной 
пропасти конца бросали с огнем береста; но токмо самую глубь 
оной ямы или пропасти достигнуть зрением не могли» (де Ген¬ 
нин, 1828, стр. 98—99; де Геннин, 1937, стр. 556). 

О пещерах более северных районов Урала в источниках пер¬ 
вой половины XVIII в. сведений почти нет. Лишь в книге «Север¬ 
ная и восточная часть Европы и Азии», написанной Филиппом 
Иоганном Страленбергом (шведским офицером, содержавшимся 
в плену в Тобольске), говорится о каких-то обитаемых пещерах 
на Печоре: « . . . и подобные подземные жилища имеются в России 
и Сибири в большом числе. Такие же (пещеры, — В. К.), должно 
быть, находятся по реке Печоре (отсюда происходит ее назва¬ 
ние), но я их не видел» (Strahlenberg, 1730, S. 372). 

В сущности история изучения пещер Северного Урала начи¬ 
нается с академических путешествий 70-х годов XVIII в. В 1770 г. 
географ капитан Н. П. Рычков совершил маршрут по р. Колве, 
притоку верхней Камы, и посетил Дивью пещеру (рис. 1, 98). 
Последняя расположена на правом берегу р. Колвы у дер. Бобыки 
(ныне Ныробский район Пермской области). Н. П. Рычков дал 
пространное и яркое описание пещеры, которая произвела на него 
большое впечатление. 



«Вход в нее, заключенный внутри каменной глыбы, столь труд¬ 
ный, что должно ползти несколько сажен по острым каменьям, 
низпадающим изнутри сея горы. После чего путь становится час 
от часу способнее и приводит узким, но при том высоким переул¬ 
ком до пространной храмины, находящейся в 50 саженях от на¬ 
ружного отверстия... Сия пещера есть не что иное, как игралище, 
или действия подземельных вод». Далее Н. П. Рычков связывает 
образование натечных форм с падением «водяных капель, которые, 
садясь на твердый камень, превращаются в горной жир и, ока¬ 
менев, составляют различные удивления достойные вещи. Инде 
слились они наподобие искусством сделанного столба, инде 
висят на верьху храмины, как свечи из белого воска, нарочно 
будто поставленные для освещения храмины» (Рычков, 1772, 
стр. 118—119). 

Восторженно описывает исследователь натечные образования 
второго зала: «Сколько известно нам пещер, то ни в одной из них 
не видно, чтоб натура столь щедро источала в них редкости тво¬ 
рения своего. Все стены сея палаты украшены сими чудными 
фигурами» (там же, стр. 121). Н. П. Рычков обратил также вни¬ 
мание на фауну пещеры — летучих мышей и филинов. В глубине 
пещеры исследователь встретил небольшое озерко с чистой водой. 

В том же 1770 г. другой ученый, акад. П. С. Паллас, совершил 
поездку по восточному склону Урала, Путешественник отметил 
две пещеры на левом берегу р. Колонги, притока Ваграна, впадаю¬ 
щего в Сосьву. Одна из пещер была обнаружена в окрестностях 
Петропавловского завода (ныне г. Североуральск), другая — 
ниже по течению р. Колонги. П. С. Паллас получил также све¬ 
дения о пещере на р. Лобве, вблизи устья руч. Шайтановки. По 
словам местных жителей, здесь находилось жертвенное место 
вогулов-манси (Паллас, 1786, стр. 315 и 332). Судя по геологи¬ 
ческой карте, пещера расположена на левом берегу реки, выше 
нынешнего с. Верхняя Лобва, в полосе выходов девонских изве¬ 
стняков (Duparc et Grosset, 1911). 

Вскоре, в 1771 г., Лобвинскую пещеру посетил и описал акад. 
И. И. Лепехин. Этот же исследователь записал в своем дневнике 
рассказ еще об одной жертвенной пещере — Чаньвенской, нахо¬ 
дящейся в горе Белой на р. Чаньве, притоке р. Яйвы. Кроме того, 
Лепехину сообщили о пещере на р. Яйве, по-видимому, о той 
самой, которую посетил В. де Геннин (Лепехин, 1780, стр. 85,90, 
91, 122). 

В 1772 г. И. И. Лепехин совершил путешествие в заполярную 
тундру. Описывая ненецкий край, он уделил внимание и его древ¬ 
ностям. «Вся Самоядская земля в нынешней Мезенской округе 
наполнена запустевшими жилищами некоего древнего народа. 
Находят оные на многих местах, при озерах на тундре и в лесах 
при речках, сделанные в горах и холмах наподобие пещер с отвер¬ 
стиями, подобными дверям. В сих пещерах обретают печи и нахо-



дят железные, медные и глиняные домашних вещей обломки и 
сверх того человеческие кости» (Лепехин, 1805, стр. 203). 

Приведенные сведения как будто ясно относятся к области 
археологии, а не спелеологии. Однако, если проследить всю цепь 
сообщений о «пещерах» приуральского Заполярья и Приполярья 
вплоть до XX в., появляются сомнения, нет ли среди них также 
данных о карстовых полостях, использовавшихся в качестве убе¬ 
жищ или мест жертвоприношений. 

В исторических сочинениях конца XVIII и начала XIX в. 
встречаются известия о пещерах ненецкой земли, но ничего но¬ 
вого по сравнению со сведениями Лепехина они не вносят (Кре-
стинин, 1786, стр. 11; Лерберг, 1819, стр. 53). Историк А. X. Лер-
берг, подобно Страленбергу, наивно сопоставлял древние этниче¬ 
ское и топонимическое понятия «печера» и «Печора» с русским 
словом «пещера». «В етой земле, — писал он, — есть много пещер 
в горах и пригорках, которыя некогда были обитаемы...; след¬ 
ственно, ничего нет вернее того, что как земля и главная река, 
так и жители тамошние названы от русских по сим пещерам». 

Новые сведения о древних подземных жилищах в Северном 
Приуралье собрал в 1837 г. путешественник А. Г. Шренк (Schrenk, 
1848, S. 371—379). В своем отчете он подробно останавливается 
на «земляных пещерах, которые находятся на нижней Печоре и 
в разных других местах и которые русские из этих местностей 
называют „чудскими пещерами"..., чему, бесспорно, обязана 
своим названием река Печора» (там же, стр. 371). По мнению 
местного населения, в этих «пещерах» некогда жила «чудь», древ¬ 
ние обитатели Севера. Шренк задает естественный вопрос, почему 
пещерные жилища встречены не только в открытой тундре, но и 
в лесной полосе, где, казалось бы, нет недостатка в строительном 
материале для наземных деревянных жилищ. Объяснение этому, 
по словам путешественника, следует искать прежде всего в чрез¬ 
вычайной суровости климата, в условиях которого наземные жи¬ 
лища не давали достаточной защиты от зимних бурь. 

Шренк называет ряд местностей, где, по сообщениям из раз¬ 
ных источников, известны чудские «пещеры»: 1) вблизи устья 
р. Индиги; 2) у дер. Чучепала на средней Мезени; 3) около 
устья р. Печоры; 4) в бассейне р. Кары; 5) вблизи устья р. Ко-
ротаихи. 

О «пещерах» на р. Коротаихе упоминают и другие авторы. 
Насколько нам известно, первым эти «пещеры» осмотрел и описал 
руководитель русской православной миссии в ненецкой земле 
архимандрит Вениамин Смирнов (Schrenk, 1848, S. 376), объездив¬ 
ший в 1828—1830 гг. всю Малоземельскую и Большеземельскую 
тундру вплоть до Урала. Позднее подробные сведения о подзем¬ 
ных жилищах на р. Коротаихе привел М. Заринский в своей ста¬ 
тье о чудских древностях (Заринский, 1846, стр. 526—527). 
В частности, он писал: «В Мезенском уезде, вблизи Уральского 



хребта, в десяти верстах от устья реки Коротаихи находятся 
восемь подобных пещер. Как между самоедами, кочующими при 
этой реке, так и между русскими и зырянами есть предание, что 
на этом месте в древности жила чудь и эти пещеры были их жи¬ 
лищами» (стр. 526). Сведения о «пещерах» на р. Коротаихе встре¬ 
чаются на страницах научных изданий и во второй половине 
XIX в. (Латкин, 1853, стр. 95—96; Уваров, 1881, стр. 206—207). 

Вряд ли приходится сомневаться в том, что «пещеры» в ни¬ 
зовьях р. Коротаихи не имеют никакого отношения к карсту. 
В приустьевой части этой реки совершенно нет выходов коренных 
карстующихся пород, поэтому речь здесь может идти только 
о древних землянках. Однако не все сведения о пещерах в пред-
уральском Заполярье являются столь мало обнадеживающими 
(с точки зрения спелеолога). 

Так, заслуживают внимания данные археолога А. А. Спицына 
об открытии в 1904—1905 гг. известным исследователем Север¬ 
ного Приуралья А. В. Журавским на одном из левых притоков 
Адьзвы — Пымвашоре, в 2 верстах выше устья последнего, пе¬ 
щеры с сохранившимися в ней древними предметами. Здесь, 
в междуречье Адзьвы и Большой Роговой, тянется гряда Черны¬ 
шева, сложенная карстующимися девонскими и каменноуголь¬ 
ными породами, в частности известняками. Разведка в этом 
районе несомненно представляет большой интерес, так как речь 
идет об одном из наиболее северных районов развития карста 
в европейской части СССР. 

Возвратимся к истории изучения пещер в более южных широ¬ 
тах. В конце XVIII в. акад. И. Г. Георги составил краткую сводку 
известных к тому времени данных по уральским пещерам и, 
в частности, отметил, что «западнее Печоры, на ее широте, есть 
известняковые горы со многими пропастями и гротами» (Georgi, 
1797, S. 139). Прямое толкование этих слов может быть только 
одним: уже в XVIII в. географы располагали сведениями о пе¬ 
щерах Тимана. Далее Георги писал: «Вероятно, и на Печоре 
имеются большие, но пока не осмотренные пещеры» (там же, 
стр. 145). 

В начале XIX в. появились подробные географические описа¬ 
ния Пермской губернии, в которых приведены данные о пещерах 
Северного Приуралья и частично Зауралья. Так, в «Историко-гео-
графическом описании Пермской губернии», которое вышло в свет 
в 1801 г., упоминаются Дивья пещера на р. Колве и пещеры на 
р. Яйве. Более подробные сведения можно найти в труде Н. С.По¬ 
пова (Попов, 1804, стр. 5, 7, 14, 20, 21). В этой обстоятельной 
работе описаны или хотя бы упомянуты следующие пещеры 
Предуралья: 1) Дивья; 2) на р. Чикмане в Сюзеевском Камне; 
3) Чаньвенская (по Лепехину); 4) Яйвинская; 5) ниже дер. 
Яйва на одноименной реке, а также пещеры Зауралья — две на 
р. Колонге (по Палласу) и Лобвинская (по Лепехину). Особое 



внимание автор уделил Яйвинской пещере, расположенной в 7 
верстах от дер. Яйва, выше по течению, в устье р. Тихой: «... от¬ 
верстие пещеры... имеет 2 с половиной сажени высоты и 10 ша¬ 
гов в поперешнике. Задняя часть пещеры, простирающейся 
в длину на 44 шага, подалась в левую руку, откуда, паки распро¬ 
странившись, представляет в левой стороне низменную дугу, 
скрывающую за собою две пустоты, наполненные величайшими 
каменными глыбами. От дуги идет пещера в гору прямо и, скло¬ 
нившись в правую сторону, оканчивается засыпью; она имеет 
около 75 шагов длины. В ней много замечают накипей и сталак¬ 
титов, из коих первыми белят крестьяне свои печи, а последними 
лечатся от колотья, принимая истолченой порошок их в ключевой 
воде. Он оказывает действие, подобное всасывающим лекарствам» 
(Попов, 1804, стр. 21). 

В XIX в. изучение пещер Северного Урала было связано глав¬ 
ным образом с развитием геологических исследований. Еще в на¬ 
чале этого столетия акад. В. М. Севергин в своем выдающемся 
труде по геологии России дал краткую сводку сведений о наиболее 
известных пещерах Северного Приуралья — Чикманской, Яйвин¬ 
ской (Тихой), Чаньвенской и Дивьей, — а также выразил пред¬ 
положение о том, что и на Печоре, вероятно, находятся большие 
пещеры (Севергин, 1809, стр. 71—73). 

Первые достоверные сведения о карсте Печорского края содер¬ 
жатся в статье геолога Чеклецова, проводившего «геогностиче¬ 
ские» изыскания на западном склоне Северного Урала (Чеклецов, 
1833, стр. 171). Автор обратил внимание на значительное разви¬ 
тие известняков и карстовых форм на территории Чердынского 
уезда. «Пещеры, находящиеся во множестве в области сего изве¬ 
стняка, составляют также отличительное его свойство». Чеклецов 
отметил, что среди этих пещер самой обширной является Уньин-
ская. Она расположена на левом притоке верхней Печоры — 
р. Унье, в 118 км от ее устья (рис. 1, 28). Пещера состоит «из 
нескольких ярусов, взаимно между собою соединенных узкими 
проходами. Стены сей пещеры украшены разнообразными нате¬ 
ками углероднокислой извести». 

В 1874 г. на верхней Печоре и ее притоках проводил разведку 
на рассыпное золото геолог П. М. Бурнашев. Он побывал на 
р. Унье и со слов местных жителей описал упоминавшуюся выше 
пещеру: «Небольшие пещеры... довольно обыкновенны; но одна 
из них, находящаяся по правую сторону реки Уньи, верстах в 10 
ниже устья речки Императорской, по обширности обращает на 
себя особенное внимание: она состоит из множества подземных 
ходов, в разных направлениях пересекающихся и расположенных 
в несколько этажей, отчего пещера эта представляет большое 
сходство с подземными выработками. Некоторые жители Печоры, 
из любопытства посещавшие эту пещеру, рассказывают, что они 
более 8 часов с зажженой лучиной ходили по ее лабиринтам, но 
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не могли достигнуть конца. Чтоб не заблудиться в ней, они клали 
разные заметки на поворотах и дошли до внутреннего водовме¬ 
стилища, которое в виде озера стояло в обширной пустоте пещеры. 
Здесь на песке, заметивши какие-то необыкновенные следы, уда¬ 
ляющиеся в озеро, они, по свойственному им суеверию, приписали 
их чудному существу, обитающему в этой пещере, и со страхом 
возвратились обратно» (Бурнашев, 1875, стр. 70). Рассказ, при¬ 
водимый Бурнашевым, местами явно преувеличен, но он хорошо 
отражает суеверное отношение местных жителей к Уньинской 
пещере (раскопки, проведенные через много лет, показали, что 
здесь в древности находилось жертвенное место). 

В 1847 г. в Уньинской пещере побывали участники географи¬ 
ческой экспедиции, которая под руководством Э. Гофмана произ¬ 
водила обширные работы на Северном Урале. В своем отчете 
Э. Гофман очень подробно и красочно описал посещение пещеры. 
Это описание не только представляет исторический интерес как 
документ о первом научном обследовании пещеры на Печорском 
Урале, но и заслуживает внимания с фактической стороны. Неко¬ 
торые наблюдения Э. Гофмана уже невозможно повторить (на¬ 
пример, теперь уже отсутствуют сталактиты, вероятно уничто¬ 
женные посетителями). Приводя это описание почти полностью, 
отметим, что у Э. Гофмана входной грот называется первой гале¬ 
реей, начало магистрального внутреннего хода — второй галереей 
и первый зал — третьей галереей (ср. стр. 33). 

«Пройдя узкий проход, мы вошли в замкнутую с противопо¬ 
ложного конца стеною галерею, которой пол был усыпан камен¬ 
ными осколками. Между ними я, однако ж, скоро нашел медве¬ 
жий позвонок. Слева, подле входа в эту галерею, находилось 
отверстие, достаточное для прохода одного человека. Мы реши¬ 
лись в него проникнуть, зажгли свой свечи, и Пименев (местный 
рабочий, — В. К.) отправился вперед проводником. Отверстие 
скоро сузилось и превратилось в щель, сквозь которую можно 
было проползти только ничком. Щель эта привела нас в другую 
галерею, поменьше первой. Пол ее также был покрыт каменными 
осколками. Стены были гладки, но изрезаны небольшими углуб¬ 
лениями, как будто промытыми водою. Из этой галереи ведет 
узкий проход наискось кверху. Мы могли проползти чрез него 
только боком, цепляясь за мелкие ледяные сосульки, которыми 
он покрыт со всех сторон. Проход этот оканчивается покатостью 
вниз футов на восемь. Пименев спустился первый, обвязав вокруг 
стана веревку, которая потом служила нам и на возвратном пути. 
Здесь мы повернули вправо и спустились другим проходом, кото¬ 
рый уже позволял нам идти, не сгибаясь, в третью галерею, го¬ 
раздо обширнейшую двух первых. Передняя, более глубокая 
часть ее была покрыта на один фут глубины прозрачною, как 
кристалл, водою, которая, однако ж, тотчас помутилась, как 
только начали через нее брести, потому что на дне этого пруда 
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лежал слой мягкой, жирной глины. Галерея эта отстояла от входа 
в пещеру футов на сто; пол ее также состоял из жирной глины, 
по которой только кое-где разбросаны были камешки. С потолка 
висели короткие, но толстые сталактиты. Я велел рыть кайлою 
и лопатою почву; скоро мы нашли под нею множество костей, 
лежавших отдельно, а вслед за тем открыли в одном углу целый 
склад берцовых костей, позвонков, ребер и других мелких костей, 
принадлежавших разным медвежьим индивидуумам. Я думал 
сперва, что это были цельные скелеты, однако не мог найти ни 
одной череповой кости. Скоро мы дорылись до таких валунов, 
которые были не по нашим силам, и мы должны были оставить 
это место. В другом месте, недалеко от первого прокопа, нашли 
мы другой склад костей, покрытый также глиной и перемешан¬ 
ный с острыми каменными осколками, трубками и сосульками 
сталактита. Здесь попались нам две череповые кости, одна правая 
нижняя челюсть с угловыми зубами и множество других костей, 
но все они были исключительно медвежьи. Спутники мои распоз¬ 
навали каждую кость и говорили, что эти кости крупнее, нежели 
обыкновенно бывает у медведей, которых им случалось убивать. 
Мы могли с своими ничтожными орудиями проникнуть не больше 
как на полтора фута в глубину, потому что здесь далее шли 
слишком большие валуны. Судя по тому, сколько мы нашли ко¬ 
стей в течение получаса, можно заключить, какое их здесь должно 
быть множество. 

Воздух в пещере был чист; термометр показывал + 1.5°Р, 
тогда как на открытом воздухе теплота доходила до + 15.0°. Из 
этой галереи ведут еще несколько расселин далее» (Гофман, 1856, 
стр. 23—24). 

Э. Гофману и его спутникам медвежьи кости из Уньинской 
пещеры неслучайно показались очень большими. Через сто с лиш¬ 
ним лет было установлено, что эти кости принадлежали крупной 
разновидности пещерных медведей. 

Закончив работу на р. Унье, экспедиция Э. Гофмана перешла 
на Малую Печору. Здесь были осмотрены скалистые обнажения 
известняков выше устья р. Пихтовки (там же, стр. 231), однако 
находящаяся в этих скалах Канинская пещера осталась незаме¬ 
ченной. Экспедиция была также близка к открытию нескольких 
других пещер, расположенных выше по течению р. Печоры. Об 
этом свидетельствует следующая дневниковая запись: « . . . в 1 или 
2 верстах выше устья Саги у места, называемого „Ключи", воз¬ 
вышается в нескольких стах шагах от берега гора с крутыми ска¬ 
тами, которые белеются между зелеными листьями деревьев. Это 
явление поразило меня немало, потому что, по моему соображе¬ 
нию, я уже оставил область горного известняка» (там же, стр. 232), 
Через сто с лишним лет в известняковом массиве, который видел 
издали Э. Гофман, была открыта группа пещер, среди которых 
особенно интересна Медвежья. 
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Далее к северу экспедиция Э. Гофмана обнаружила пещеры 
в долине р. Щугора, правого притока средней Печоры. В дневнике 
экспедиции при описании обнажения известняков на Нижних 
Воротах (Улдор-Кырта) отмечено: «Пласты, разрушаясь, произ¬ 
вели пещеры, и в одной из них, имевшей в глубину от 10 до 
11 саженей, еще в настоящее время (август, — В. К.) нашли мы 
большое количество льда, который, впрочем, по словам проводни¬ 
ков, не успевает растаять в течение целого года» (там же, стр.247). 
Пещеры были обнаружены также выше по течению р. Щу¬ 
гора, в известняковых скалах Средних Ворот, или Шер-Кырта 
(стр. 248). 

В географических работах 50—70-х годов XIX в. иногда встре¬ 
чаются сведения о пещерах Северного Урала, но они повторяют 
ранее известные данные. Так, В. Н. Латкин упоминает о Дивьей 
пещере (Латкин, 1853, стр. 10), X. Мозель — о Дивьей и Яйвин¬ 
ской пещерах (Мозель, 1864, стр. 78—81), а Н. К. Чупин — о пе¬ 
щерах Дивьей, Чаньвенской, Яйвинской и о пещере у р. Вагран 
(Чупин, 1873, стр. 237, 246, 311 и 454). 

В XIX в. североуральские пещеры начали привлекать внима¬ 
ние ученых в связи с изучением древностей и ископаемой фауны. 
Еще в 1820 г. историк и географ В. Н. Берх побывал в передней 
части Дивьей пещеры, но не осмелился ее обследовать, опасаясь 
обвала. Интересно его сообщение, записанное со слов местных 
жителей, что в пещеру приходят крестьяне из отдаленных мест¬ 
ностей, например из Вологодской и Вятской губерний, чтобы до¬ 
стать сталактиты, которые употребляются как лекарство 
(Берх, 1821, стр. 109—111). 

Очень важное для археологии и палеозоологии направление 
в исследовании уральских пещер было намечено А. П. Ивано¬ 
вым, который правильно оценил значение фаунистических на¬ 
ходок. Им отмечено несколько костеносных пещер на Северном 
Урале, в том числе две в бассейне р. Яйвы — Чаньвенская и 
в обнажении Родничный Камень — и одна в окрестностях г. Ки-
зела (Иванов, 1881, стр. 40—43). Последняя была обнаружена 
еще около 1850 г. во время дорожных работ (Васильев и Шеин, 
1932, стр. 193). 

В связи с этнографическим изучением манси появились первые 
сведения о существовании пещер в бассейнах pp. Северной Сосьвы 
и Лозьвы. Этнограф Н. Д. Гондатти во время своих поездок по 
отдаленным таежным местностям Зауралья отметил культовое 
значение некоторых пещер. Об одной из пещер, расположенной 
на р. Северной Сосьве, выше впадения р. Маньи, им записана 
легенда, позволяющая предполагать, что здесь находилось жерт¬ 
венное место (Гондатти, 1888, стр. 38). 

На р. Ивделе, правом притоке р. Лозьвы, Н. Л. Гондатти осмот¬ 
рел 12 пещер, преимущественно небольших. В двух из них, так 
называемых Шайтанинских (рис. 1, 108 и 109), обнаружены 
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следы жертвоприношений — кости животных (Талицкая, 1953, 
стр.297).1 

С 80-х годов XIX в. интерес к североуральским пещерам за¬ 
метно оживился главным образом в связи с геологическими 
изысканиями, которые проводили Геологический комитет, Обще¬ 
ство естествоиспытателей при Казанском университете, а также 
другие учреждения и общества. 

В 1881 —1885 гг. геолог П. И. Кротов произвел обширные ра¬ 
боты в Северном Приуралье, в частности на pp. Вишере, Колве и 
Яйве. Им осмотрены и описаны многие пещеры, в том числе не¬ 
сколько ранее не упоминавшихся в научной литературе. 

На р. Вишере П. И. Кротов посетил небольшую пещеру в Мо¬ 
ховом Камне на левом берегу, в 3.5 верстах выше дер. Акчим 
(рис. 1, 106). Исследователь отметил, что на стенах этой пещеры 
нанесены «фигурные надписи» (Кротов, 1888, стр. 90). Ниже по 
течению р. Вишеры, на ее правом берегу, была осмотрена неболь¬ 
шая Студеная пещера, находящаяся против устья р. Акчим, у края 
одноименной деревни, в основании 60-метрового обнажения (там 
же, стр. 92). Далее, следуя вниз по течению р. Вишеры, П. И. Кро¬ 
товым отмечены небольшие пещеры в Дыроватом Камне, на ле¬ 
вом берегу, против дер. Бушмени (там же, стр. 100). В этом рай¬ 
оне исследователю были известны также Дивья пещера (там же, 
стр. 184) и небольшая пещера на р. Березовой, притоке р. Колвы, 
в обнажении около устья р. Холодной (там же, стр. 140). Из пе¬ 
щер бассейна р. Яйвы П. И. Кротовым описаны: 1) Чаньвенская; 
2) в камне «Печуры» на левом берегу р. Чаньвы и 3) в обнаже¬ 
нии Родничный Камень на р. Яйве, ниже устья р. Шалашной 
(там же, стр. 235, 253 и 254). 

В это время, после долгого перерыва, возобновляются геологи¬ 
ческие изыскания и в бассейне верхней Печоры. В 1888 г. Е. С.Фе¬ 
доров побывал в этом районе и кратко описал Уньинскую пещеру 
(Федоров, 1898). 

Конец XIX—начало XX в. были временем более активного, 
чем прежде, изучения североуральских пещер. Правда, результаты 
этого изучения по отдельным районам развития карста неравно¬ 
ценны. 

В Печорском Приуралье интерес к пещерам проявлялся тогда 
лишь эпизодически. В 1900 г. фольклорист Н. Е. Ончуков посетил 
и кратко, с неточностями, описал Канинскую пещеру (рис.1,40), 
расположенную в верхнем течении Печоры между починками 
Собинская Заостровка и Шайтановка (Ончуков, 1901, стр. 34). 
В 1911 г. геолог А. А. Чернов с группой слушательниц Москов¬ 
ских высших женских курсов осмотрел Уньинскую пещеру. 

В те же годы на р. Унье побывал горный инженер В. Н. Ма¬ 
монтов, который вел изыскания на трассе проектируемой желез-

1 Ссылка на дневник Д. Н. Анучина за 1887 г. 
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ной дороги Соликамск—Ухта (Мамонтов, 1911, стр. 82). Им впер¬ 
вые обнаружены пещеры в устье р. Первокаменной (рис. 1, 1 и 2). 
«Здесь, — пишет исследователь, — в обнажении мраморовидного 
известняка, высотой не менее 35 сажен, . . . видны четыре незна¬ 
чительных пещеры. Самая большая из них находится у северо¬ 
западного конца обнажения, почти у устья р. Первокаменной, 
в 1.5 саженях от воды и имеет следующие размеры: 3 арш. ши¬ 
рины, 4 арш. длины и 2.5 арш. высоты». 

В этот период некоторую известность получила Дивья пещера 
на р. Колве. В 1889 г. ее посетил этнограф Ф. М. Истомин, кото¬ 
рый оставил описание передних ходов и залов (Истомин, 1890, 
стр. 149—152), а в 1894—1895 гг. ее осмотрел краевед С.И.Сер¬ 
геев (1901). В 1901 г. здесь побывал гидрогеолог А. П. Нечаев 
(1939). Первое подробное описание передней части пещеры (с из¬ 
мерениями при помощи рулетки и компаса) составил инженер 
В. Н. Мамонтов, который прошел в глубь пещеры на 300 м (Ма¬ 
монтов, 1911). 

В 1912 г. Дивью пещеру осмотрел и описал гидробиолог 
П. Н. Каптерев, который в одном из гротов обнаружил пещерное 
насекомое Arterygota, (Каптерев, 1913, стр. 169—174). Сведения 
об этой пещере попали также на страницы многих географических 
и краеведческих работ (Зеленин, 1904, стр. 100; Оглоблин, 1909, 
стр. 102; Белдыцкий, 1913, стр. 49—51; Кривощёков, 1914, 
стр. 344—347 и 355; Россия, т. 5, 1914, стр. 387; Доброхотов, 1917, 
стр. 349—350). 

В верховьях р. Вишеры в этот период стала известна еще одна 
пещера, расположенная вблизи устья р. Велса у Велсинского 
завода (рис. 1, 107). Около входа в пещеру при земляных работах 
в 1890 г. были найдены железные предметы: шлем с кольчужной 
бармицей, меч и обрывки кольчуги (Отчет Археологической ко¬ 
миссии за 1895 г., 1897, стр. 71, рис. 168; Известия Археологиче¬ 
ской комиссии, 1902, стр. 92). 

В 1899 г. в Велсинской пещере побывал Н. П. Белдыцкий, 
который оставил яркий рассказ о своей экскурсии в подземные 
ходы, длина которых составляла 103 сажени: «Потолок, сажени 
в четыре вышины, весь усеян кристаллами снега, который таял 
и каплями падал на пол, где опять замерзал, и образовывались 
громадные сталактиты льда. Весь пол также был покрыт мокрым 

. льдом, так что идти было опасно. Пещера углублялась ниже, и мы 
отправились дальше. Своды все возвышались, и коридор стано¬ 
вился шире. Дальше уж не было сырости, и пол весь усеян облом¬ 
ками камней, а большею частью мелким известняком. Дойдя до 
середины пещеры, мы невольно залюбовались представившимся 
зрелищем: потолок в виде купола уходил далеко кверху; в неко¬ 
торых местах спускались до самой земли каменные столбы; пол 
был чистый и сухой. Вся обстановка напоминала средневековый 
готический храм. Зрелище приняло еще более эффектный вид, 
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когда мы зажгли факелы. Тысячи огоньков заблестели в сталакти¬ 
тах потолка. Далее пещера поднималась выше, и мы скоро дошли 
до ее конца, тут образовалась небольшая комната с низким потол¬ 
ком» (Белдыцкий, 1899, стр. 33). 

В эти годы была еще раз описана пещера в Моховом Камне, 
обратившая на себя внимание благодаря рисункам, выполненным 
красной краской на стенах (Глушков, 1900, стр. 22), и отмечена 
расположенная ниже по течению р. Вишеры пещера в Притон-
Камне, против дер. Вельгур (Мамонтов, 1911, стр. 50). О послед¬ 
ней пещере В. Н. Мамонтов сообщает следующее: «Вход в нее на¬ 
ходится на левом берегу р. Вишеры... и представляет из себя 
наклонную на 80° круглую яму около аршина диаметром... Пе¬ 
щера состоит из трех зал, расположенных одна за другой и нахо¬ 
дящихся в разных горизонтах. Наибольшая вторая зала, почти 
круглая, диаметром до 3 саженей и высотою З1/2 сажени. Стены 
покрыты коркою сталактитов, но большею частью мелких. На 
полу множество громадных глыб известняка, совершенно его по¬ 
крывающих». 

Интересно, что пещеры, нередко встречающиеся по р. Вишере, 
заняли определенное место в местном фольклоре. Так, в одной 
легенде рассказывается, что некогда «краем владел чудский народ, 
который не имел жилищ, а жил в пещерах» (Белдыцкий, 1899). 

Сведения о пещерах на р. Вишере были собраны И. Я. Криво-
щековым в его работах по географии и истории Чердынского уезда 
и Пермского края. В них описаны или хотя бы упомянуты сле¬ 
дующие ранее известные пещеры: 1) Велсинская (1911, стр. 99; 
1914, стр. 90); 2) в Моховом Камне (1911, стр. 121; 1914, стр. 112); 
3) у дер. Акчим (1914, стр. 179); 4) две пещеры в Писаном 
Камне, что в 6 верстах ниже дер. Акчим (1914, стр. 613); 5) в Ды-
роватом Камне, против дер. Бушмени (1914, стр. 179) и 6) в При¬ 
тон-Камне (1914, стр. 638). 

В этот период сравнительно большое внимание уделялось пеще-
рам бассейна р. Яйвы главным образом в связи с археологическим 
изучением края. В 1886 г. пермский археолог Ф. А. Теплоухов 
побывал на этой реке, а также ее притоках и описал виден¬ 
ные им две пещеры — в Шатровом лесу и юго-западнее дер. Мах-
невой. Позднее, в 1892 г., член Уральского общества любите¬ 
лей естествознания П. A. Heкpacoв собрал археологический мате¬ 
риал в Чаньвенской пещере. Находки П. А. Некрасова побудили 
Пермскую комиссию Уральского общества любителей естество¬ 
знания предпринять в 1893 и 1894 гг. специальное исследование 
Яйвинских пещер под руководством С. И. Сергеева. Результатом 
этих работ был подробный отчет, содержащий сведения о 12 пе¬ 
щерах, в том числе о Чаньвенской, неоднократно уже упоминав¬ 
шейся ранее. Раскопки в последней показали, что там находилось 
древнее жертвенное место (Сергеев, 1895 г.; Теплоухов, 1895). 
Сведения о пещерах бассейна р. Яйвы приведены И. Я. Криво-
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щековым в его указателе к карте Соликамского уезда (Кривоще-
ков, 1897, стр. 164, 165, 204, 295, 298). 

Продолжалось также изучение Кизеловской пещеры. В 1883 г. 
московский профессор А. А. Тихомиров посетил эту пещеру и 
нашел в ней сталактит весом 18.5 кг (Максимович, 1947, стр. 15). 
Здесь побывали также И. И. Кротов и А. А. Краснопольский. 
В 1909 г. В. Н. Грамматчиков составил план пещеры (Васильев 
и Шеин, 1932, стр. 193). 

В то время не было почти никаких сведений о пещерах на во¬ 
сточном склоне Северного Урала. В 1901—1906 гг. здесь работал 
финский фольклорист и этнограф А. Каннисто. Он сообщает, что 
в одной из пещер на р. Лозьве прежде находилось жертвенное 
место (Kannisto, 1958, S. 268). 

После Октябрьской революции в связи с широким изучением 
производительных сил Урала заметно оживились исследования 
карста этой территории, в частности ее северных районов. За 
последние десятилетия проведены обширные геологические, гео¬ 
морфологические, карстоведческие и специально спелеологиче¬ 
ские работы, существенно расширившие наши знания о пещерах. 
Однако результаты этих работ остаются в значительной мере не 
опубликованными. Так как настоящий обзор, за немногими исклю¬ 
чениями, основан на литературных данных, он, естественно, далек 
от полноты. 

Рассмотрим сведения об изучении пещер в этот период по от-
дельным районам. 

С 1921 г. в бассейне верхней и средней Печоры начались си¬ 
стематические геологические исследования, одновременно с кото¬ 
рыми проводились геоморфологические наблюдения. Хотя в 20— 
40-х годах изучение карста не стояло на первом месте, В. А. Вар-
санофьевой в этот период собраны интересные данные о пещерах 
в верховьях Печоры, на pp. Илыче и Унье. В 1926 г. Н. Н. Иор¬ 
данский открыл крупный грот в карстовом логу у Нижних Клю¬ 
чей, выше впадения р. Шежим в Печору (впоследствии лог назван 
именем Иорданского, а пещера получила название Медвежьей) 
(рис. 1, 62; рис. 2). Несколько небольших пещер было обнаружено 
на р. Унье. Из этих пещер особенно интересна величественная 
арка в Сухом логу, около устья р. Писаной Потеряхи, и Кремен-
ная пещера с двумя выходами, расположенная выше плёса Белый 
Мох (Варсанофьева, 1929, стр. 94). Небольшая пещера с двумя 
выходами отмечена выше устья р. Нижней Потеряхи (Варсано¬ 
фьева, 1929, стр. 88). 

На водоразделе между Уньей и другим притоком верхней Пе¬ 
чоры — Утланом, в 6 км восточнее с. Усть-Унья, В. А. Варса¬ 
нофьева осмотрела две небольшие пещеры. Одна из них имеет 
вертикальный вход на дне карстовой воронки, а другая начинается 
в узкой провальной яме (Варсанофьева, 1929, стр. 97 и 98). В те 
же годы была вновь осмотрена и описана Уньинская пещера. Ха-
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рактеризуя современный этап формирования этой пещеры, 
В. А. Варсанофьева высказала предположение, что в нижних хо¬ 
дах преобладают процессы растворения, тогда как в верхних хо¬ 
дах идет заполнение полости натеками (Варсанофьева, 1929, 
стр. 103—104). Сведения о находках в Уньинской пещере костей 
привлекли внимание палеозоологов (Смирнов, 1937, стр. 65) и 
археологов (А. А. Спицын, Н. А. Прокошев). 

О пещерах в бассейне р. Илыча до последних лет не было почти 
никаких сведений. В литературе отмечены лишь подземные пу¬ 
стоты в обнажении на р. Шежиме Илычском и в скалах, нахо¬ 
дящихся в низовьях руч. Исперед-дикост-иоль (Варсанофьева, 1940, 
стр. 201). 

В 1947 г. в бассейне верхней Печоры провел геоморфологиче¬ 
ские наблюдения В. С. Лукин. Он побывал в Уньинской пещере 
и в пещерах на р. Утлане, составил их подробные описания и 
планы. К середине 50-х годов на pp. Унье, Малой Печоре и Илыче 
было известно не менее 15 пещер. Состояние изученности пещер 
и карста в целом на этой территории кратко осветила В. А. Вар¬ 
санофьева в своей обобщающей работе по геоморфологии 
Коми АССР (1953, стр. 283 и 284). В частности, она отметила 
пещеры Уньинскую, на Утлан-парме и Канинскую. 

С 1955 г. сотрудник Коми филиала АН СССР Б. И. Гуслицер 
начал систематическое изучение геоморфологии и четвертичных 
отложений бассейна верхней Печоры. За четыре экспедиционных 
сезона на р. Унье и в верховьях Печоры им были обследованы и 
описаны все известные ранее пещеры и открыто более 40 новых. 
В двух пещерах — Уньинской и Канинской — Б. И. Гуслицер 
задал шурфы с целью выяснить стратиграфию отложений и обна¬ 
ружил в гротах культурные слои древних жертвенных мест. В логу 
Иорданского (рис. 3) он открыл Ледяную пещеру (рис. 1, 63) и 
проник во внутренние ходы Медвежьей, где нашел большое коли¬ 
чество костей пещерного медведя (определение В. И. Громова). 
Кости пещерного медведя были также обнаружены во внутренних 
ходах Уньинской пещеры. Результаты этих исследований изло¬ 
жены в ряде статей, посвященных карсту, специально пещерам 
и их значению как археологических памятников (Гуслицер, 1959а, 
19596, 1960а; Гуслицер и Канивец, 1960; Чернов, 1960). 

С 1959 г. сотрудник Коми филиала АН СССР В. И. Канивец 
начал разведку и раскопки пещерных археологических памятни¬ 
ков на Печорском Урале. Первоначально Печорский археологиче¬ 
ский отряд предпринял раскопки двух жертвенных мест в Уньин¬ 
ской и Канинской пещерах (Канивец, 1961, 1962а, 19626, 1962в, 
1964; Stipa, 1962, 1963; Erdelyi, 1964). В 1960 г. комплексная 
экспедиция Коми филиала АН СССР в составе геологического и 
археологического отрядов, работавших под руководством авторов, 
приступила к систематическому изучению плейстоценовых пещер¬ 
ных отложений и к поискам палеолитических памятников. Прежде 
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всего были проведены раскопки в Медвежьей пещере, наиболее 
крупной из пока известных карстовых полостей Печорского Урала. 
В этой пещере были обнаружены и частично исследованы остатки 
верхнепалеолитической стоянки. За три неполных сезона (1960— 
1962 гг.) пещерные отложения в гроте и на склоне перед ним 
были вскрыты до скального ложа на площади 142 м2. В работе 
экспедиции 1961 г. приняли участие сотрудники Зоологического 
института АН СССР В. К. Верещагин и И. Е. Кузьмина, изу-

Рис. 2. Вид на лог Иорданского и Медвежью пещеру (снимок с юга). 

чавшие на месте плейстоценовую фауну. Первые результаты 
раскопок в Медвежьей пещере кратко освещены в нескольких 
статьях (Гуслицер и Канивец, 1962а, 19626; Верещагин и Кузь¬ 
мина, 1962; Канивец, 1962а; Stipa, 1962, 1963). 

Одновременно с этими раскопками велось изучение других 
пещер бассейна верхней Печоры как ранее известных — Уньин-
ской и Ледяной, так и новооткрытых — Туфовой в логу Иордан¬ 
ского (рис. 1, 64), Талой на правобережье р. Большой Шежим 
(рис. 1, 54) и Первокаменной у дер. Усть-Бердыш на Унье 
(рис. 1, 3). 

Некоторые результаты исследования пещер на верхней Печоре 
и ее притоках были обобщены Б. И. Гуслицером в его кандидат¬ 
ской диссертации, посвященной геоморфологии и четвертичным 

2* 19 



отложениям бассейна р. Уньи. В этой работе изложены основные 
закономерности развития карста и пещер в южной части Печор¬ 
ского Урала. 

В 1962—1963 гг. Б. И. Гуслицером проведены исследования на 
р. Илыче, которые показали, что там, как и на других реках Пе¬ 
чорского Урала, нередко встречаются пещеры. Три из них (Фи¬ 
гурная — рис. 1, 66, Ажурная — рис. 1, 68, Аньюская — рис. 1, 67) 
начинаются входными гротами, в отложениях которых найдены 
многочисленные кости плейстоценовых млекопитающих. 

В 1963 г. Печорский археологический отряд Коми филиала 
АН СССР начал спелеологическую разведку на pp. Щугоре и Под-
череме, притоках средней Печоры. Работы на р. Щугоре велись 
специальной группой этого отряда, состоявшей из представителей 
спелеологической секции Московского клуба туристов (П. Мико, 
М. Эйгель и др.). Вблизи Верхних, Средних и Нижних ворот на 
р. Щугоре было обнаружено 15 пещер и гротов, среди которых 
наиболее значительной является пещера Шер-Кырта (рис. 1, 87), 
расположенная выше устья Большого Потока. На р. Подчереме, 
в ее нижнем течении, В. И. Канивец обследовал четыре грота 
вблизи впадения ручьев Большая и Малая Древятница. 

Пещеры бассейна р. Колвы, притока верхней Камы, до 50-х 
годов почти не привлекали внимания специалистов. В 1938 г. во 
время комплексной съемки экспедицией Ленинградского геологи¬ 
ческого управления в северной части Ныробского района Перм¬ 
ской области были отмечены подземные полости в верхнекамен¬ 
ноугольных известняках на р. Березовой (Орлянкин, 1941, 
стр. 113), а также осмотрена Дивья пещера — одна из самых круп¬ 
ных и наиболее живописных пещер Урала. 

Начало серьезному изучению Дивьей пещеры положено 
Е. В. Ястребовым. В 1957 г. он обследовал пещеру до конечного 
грота, находящегося на расстоянии 700 м от устья, и составил ее 
план. Пещера образовалась в нижнепермских известняках. Вход 
в нее, расположенный на высоте около 90 м над р. Колвой, не¬ 
велик (высота всего 0.5 м и ширина 1.5 м); внутренние ходы 
имеют более высокий потолок, местами они значительно расши¬ 
ряются, образуя залы, или гроты. Самый крупный грот, получив¬ 
ший название Ветлан, имеет длину 38 м, ширину и высоту до 10 м. 
Пещера двухъярусная, с четырьмя водоемами («озерами»),очень 
богата, особенно на дальнем участке, натечными образованиями, 
в том числе сталактитами и сталагмитами (Ястребов, 1958). 

Дивья пещера была вновь обследована в 1962 г. группой сту¬ 
дентов Пермского университета под руководством В. Д. Щеглова, 
а в 1962 и 1963 гг. — группой московских спелеологов (Щеглов, 
Колясников, 1964). В результате обнаружен ряд ранее неизвест¬ 
ных ходов и гротов. По новым данным, общая длина всех поло¬ 
стей пещеры составляет 3188м, а количество гротов превышает 40. 
Таким образом, было установлено, что Дивья пещера является 
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одной из крупнейших в СССР карстовых полостей и второй по 
протяженности пещерой Урала (после Кунгурской). Исследова¬ 
тели пещеры (Е. В. Ястребов, В. Д. Щеглов, Ю. А. Колясников), 
не ограничиваясь морфологическим описанием, приводят также 
краткие сведения о химическом составе воды в подземных «озе¬ 
рах» и о фауне внутренних ходов. 

В 1960 г. на р. Березовой, левом притоке Колвы, побывал 
И. Н. Шестов. Он описал пещеру вблизи дер. Верхняя Березовая, 
а также карстовую арку у пос. Дыроватиха (Шестов, 1962а, 
19626). Этим исследователем дана характеристика химического 
состава отложений Верхне-Березовской пещеры (Шестов, 1964). 

Меньше внимания спелеологи уделяли в этот период пещерам 
бассейна р. Вишеры. Следует отметить данные Г. А. Максимо¬ 
вича (1947, стр. 7) о трех ранее не упоминавшихся в литературе 
пещерах в бассейне верхней Вишеры: 1) на р. Койве, с большим 
гротом со сталактитами у входа; 2) на р. Мойве, с тремя боль¬ 
шими гротами и озером и 3) в верховьях р. Язьвы, в урочище 
Усть-Унья. В 1949 г. после длительного перерыва возобновилось 
изучение пещер в бассейне средней Вишеры. Здесь Вишерский 
отряд Камской археологической экспедиции обследовал две под¬ 
земные полости. В пещере Темной вблизи дер. Писаной открыты 
остатки древнего жертвенного места (Генинг, 1951, стр. 196—198). 
Вторая пещера — в Моховом Камне у дер. Акчим — давно уже 
привлекала к себе внимание имевшимися там наскальными ри¬ 
сунками. Эти рисунки, по мнению археологов, относятся к срав¬ 
нительно позднему времени и, вероятно, оставлены манси (Бадер, 
1951а, стр. 92). 

В последние годы возобновилось изучение пещер на р. Яйве 
и ее притоке Чаньве. Здесь краевед Е. П. Близнецов открыл 
большое число ранее неизвестных пещер. По устному сообщению 
Е. П. Близнецова, в этом районе к концу 1964 г. было зарегистри¬ 
ровано свыше 100 подземных полостей. Только на сравнительно 
небольшом участке правобережья Чаньвы между pp. Черной и 
Анюшей на протяжении 2.5 км обнаружено более 20 пещер. 
Наиболее интересной из них является пещера Подземных Охотни¬ 
ков (Близнецов, 1964). В этой двухъярусной пещере длиной 
свыше 100 м насчитывается 6 залов (гротов). В гротах наблюда¬ 
лись натечные образования, в том числе сталактиты, и покровный 
лед. Большой интерес представляют фаунистические и археоло¬ 
гические материалы, обнаруженные во внутренней части пещеры. 
В частности, здесь собраны кости нескольких особей пещерного 
медведя. Уникальной является находка в гроте Угольном вклады-
шевого орудия, состоящего из костяной основы и кремневых лез¬ 
вий. 

После Октябрьской революции значительные работы по изу¬ 
чению карста производились в Кизеловском каменноугольном 
бассейне, расположенном на южной границе Северного Урала. 
22 



В 1928 г. гидрогеолог П. С. Шеин осмотрел известную ранее пе¬ 
щеру, расположенную в 4 км от г. Кизел, и составил ее план. 
В начале 30-х годов была опубликована обширная сводка данных 
о карстовых явлениях в Кизеловском районе, содержащая ряд 
интересных сведений о пещерах (Васильев и Шеин, 1932, 
стр. 192—193). В этой работе приведены описание упомянутой 
выше Кизеловской пещеры и план ее среднего яруса на протяже¬ 
нии 200 м. Ходы и залы пещеры располагаются тремя ярусами 
в толще визейских известняков мощностью около 40 м. Размеры 
подземных полостей довольно велики: некоторые гроты достигают 
в высоту и ширину 15—20 м. В отдаленных гротах имеются во¬ 
доемы, уровень которых испытывает сезонные колебания. 
А. А. Васильев и П. С. Шеин отмечают также другие пещеры 
Кизеловского района — Губашинскую, Поныльскую и Ладейскую. 

Изучение карстовых форм Кизеловского района продолжалось 
и в послевоенные годы. Здесь был осмотрен ряд пещер, в том 
числе Безгодовская и Мариинская (длиной свыше 200 м), а также 
хорошо известная Кизеловская, общая протяженность которой, по 
имеющимся данным, достигает 800 м (Максимович и Горбунова, 
1958, стр. 144, 145). 

В 1953 г. была случайно обнаружена пещера в скалах Белого 
Камня на окраине Кизела. Вскоре она была обследована археоло¬ 
гами и зоологами и подробно описана (Верещагин, 1957; Бадер, 
1958). Пещера состоит из просторного грота длиной 26 м и высо¬ 
той до 12 м, узкого наклонного коридора длиной до 9 м и корот¬ 
кой колодцеобразной камеры, продолжением которой служит 
непроходимая щель. В пещере, особенно в кольцеобразной камере, 
найдено большое количество костей плейстоценовых животных, 
среди которых наибольший интерес представляет пещерный мед¬ 
ведь. 

Некоторые общие закономерности развития карста и пещер 
рассмотрены в работе В. А. Апродова по геоморфологии Кизелов-
ского бассейна (1956). 

Заметное повышение интереса к пещерам бассейна р. Камы, 
наблюдаемое в последние 20 лет, связано прежде всего с актив¬ 
ной деятельностью карстоведов и спелеологов Пермского универ¬ 
ситета. На основе литературных источников Г. А. Максимович 
составил сводку по пещерам Пермской области, содержащую, 
в частности, сведения о подземных полостях на рр. Колве, Ви-
шере, Яйве и в Кизеловском бассейне (Максимович, 1947). Дан¬ 
ные о пещерах в этих районах имеются также в работе Г. А. Мак¬ 
симовича и К. А. Горбуновой по карсту Пермской области (1958), 
Согласно схеме районирования последней (Максимович, 1958; 
Максимович и Горбунова, 1958), пещеры северной части рас¬ 
сматриваемой области относятся к следующим карстовым обла¬ 
стям и районам: 1) область Предуральского прогиба, включающая 
Ксенофонтовско-Ныробский район (Дивья пещера); 2) область 
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внешней зоны складчатого Урала, включающая Средне-Вишер-
ский и Кизелово-Яйвинский районы; 3) область Вишерско-
Чусовского краевого поднятия, включающая Верхне-Вишерский 
район (Велсинская пещера). 

Одним из важнейших результатов деятельности пермских 
карстоведов явилось издание специальных сборников, посвящен¬ 
ных пещерам,— «Спелеологический бюллетень» (1947г.) и ряда 
выпусков, выходящих под названием «Пещеры» (с 1961 г.). 
В этих изданиях, в частности, публикуются новые данные по пе¬ 
щерам Северного Урала. 

Пещеры восточного склона Северного Урала в этот период по-
прежнему изучались мало. В 1928—1931 гг. краевед-любитель 
Г. С. Лещев обследовал две пещеры — Шайтанскую и Лаксей-
скую (Мамонтову), расположенную на р. Ивдель, притоке 
р. Лозьвы, к западу от г. Ивдель. По-видимому, это те же пещеры, 
где прежде побывал Н. А. Гондатти. Здесь Г. С. Лещев обнаружил 
следы жертвоприношений, совершавшихся в эпоху средневековья 
(Берс, 1948; Чернецов, 1957, стр. 209—212). Еще одно жертвен¬ 
ное место было обнаружено местным краеведом Крыловым в Уш~ 
минской пещере, расположенной на Лозьве, ниже впадения в нее 
р. Ушмы (по данным Н. А. Прокошева). 

Начиная с 30-х годов ряд пещер на pp. Северной Сосьве, 
Ивделе и Сосьве обследовал археолог В. Н. Чернецов. В 1938 г. он 
осмотрел упоминавшуюся выше Шайтанскую пещеру и составил 
ее план (Чернецов, 1957, стр. 209—211). В 1959 г. разведочный 
отряд Западно-сибирской экспедиции Института археологии 
АН СССР (начальник отряда М. В. Косарев) открыл в среднем 
течении р. Сосьвы обширную пещеру с костными остатками плей¬ 
стоценовых животных. Годом позже эту пещеру обследовал 
В. Н. Чернецов. 

Ряд пещер был отмечен при изучении карстовых явлений 
в более южных районах восточного склона Урала — по берегам 
pp. Каквы, Топты и Лобвы (Родионов, 1963). 

Как показывает приведенный выше исторический обзор, на 
территории Северного Урала пещеры изучены неравномерно. Если 
на Пермском и Печорском Урале велись систематические работы, 
то пещеры на восточном склоне хребта еще ждут своего исследо¬ 
вателя. 



Г Л А В А I I 

ГЕОГРАФИЯ И МОРФОЛОГИЯ ПЕЩЕР 

Основные условия развития карета 
и формирования пещер 

Печорский Урал представляет собой цепь древних, сильно 
разрушенных средневысотных гор и полосу предгорий, прости¬ 
рающихся в меридиональном направлении. Лишь к северу от 
65 параллели горная полоса несколько отклоняется к востоку. 

Осевая зона Урала сложена интенсивно дислоцированными 
метаморфическими отложениями ордовикского, кембрийского и, 
возможно, протерозойского возраста. Они представлены первично-
осадочными и частью эффузивными породами и прорваны интру¬ 
зиями основных и кислых пород. 

Горная полоса Печорского Урала большого интереса для изу¬ 
чения карста и пещер не представляет. Карстующиеся породы 
(обычно сильно метаморфизованные известняки и мраморы) 
здесь развиты слабо, причем они нередко содержат большие при¬ 
меси нерастворимых частиц. Неблагоприятны для развития карста 
и природные условия. Растворяющая деятельность вод здесь 
возможна только в течение очень короткого лета в оттаивающем 
приповерхностном слое пород, скованных в тундровой и гольцо-
вой зонах вечной мерзлотой. Активно протекающие процессы 
солифлюкции и морозного разрушения горных пород, как правило, 
довольно быстро уничтожают образующиеся приповерхностные 
формы карстового рельефа. И все же здесь иногда встречаются 
пещеры. Одна из них обнаружена М. В. Фишманом на Припо¬ 
лярном Урале, в междуречье Большой Хаталамбы и Кожима 
(рис. 1, 93), на абсолютной высоте около 700 м в мраморах що-
курьинской свиты доордовика. 

В отличие от горной полосы в предгорьях Печорского Урала 
широко распространены карбонатные карстующиеся породы, раз¬ 
вит карст и встречаются многочисленные пещеры. 
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Предгорная часть Урала, или западная увалистая полоса, 
имеющая в бассейнах pp. Уньи, верхней Печоры, Илыча, Подче-
рема и Щугора ширину до 70 км, в более северных районах сужи¬ 
вается и в северной части Полярного Урала практически выкли¬ 
нивается. 

В тектоническом отношении увалистая полоса в восточной ее 
части представляет область внешней зоны складчатого Урала. 
Здесь развиты смятые в крутые, опрокинутые к западу складки 
отложения девонской, силурийской и ордовикской систем. Запад¬ 
ная же часть увалистой полосы является областью передового 
прогиба. Здесь развиты менее дислоцированные по сравнению 
с восточной частью отложения каменноугольной системы и в зна¬ 
чительно меньшей степени — верхнего девона и нижней перми. 
Складчатость осложнена надвигами, возникшими в герцинскую 
фазу горообразования; в ряде мест наблюдаются тектонические 
контакты по линиям разрыва. 

На крайнем западе увалистая полоса ограничена широкой 
зоной развития некарстующихся терригенных пермских отложе¬ 
ний. 

В геоморфологическом отношении западная увалистая полоса 
представляет собой древний, приподнятый в плиоцене пенеплен, 
разрезанный глубокими террасированными речными долинами. 
Поверхность пенеплена, располагающаяся в южной части Печор¬ 
ского Урала на абсолютных отметках 250—350 м, срезает мери¬ 
дионально вытянутые структуры. Полосы, сложенные наиболее 
устойчивыми по отношению к выветриванию и размыву поро¬ 
дами (кварцитопесчаниками, кремнистыми плитняками), возвы¬ 
шаются над выровненной поверхностью пенеплена в виде узких 
пологосклонных гряд — парм, вытянутых по простиранию 
структур нередко на многие десятки километров. Наблюдается 
общее понижение междуречий увалистой полосы на север и 
запад. 

Предгорья Печорского Урала полностью перекрывались 
окским, днепровским, почти полностью (исключая бассейн верх¬ 
него течения р. Уньи) московским и частично валдайским по¬ 
кровными ледниками, оставившими толщу моренных, флювиогля-
циальных и озерно-ледниковых отложений. На восточную часть 
увалистой полосы с осевой зоны Урала неоднократно спускались 
также горнодолинные ледники. 

В увалистой полосе Печорского Урала карст имеет значи¬ 
тельно большее развитие, чем предполагалось ранее (Гуслицер, 
1960а). Доминирует тип покрытого карста. Развитию карстовых 
процессов способствует высокое положение поверхности извест¬ 
няковых массивов над уровнем моря (150—350 м) и над уровнем 
рек (40—100 м). 

Основное влияние на ход карстовых процессов оказали гео¬ 
логическое строение территории, состав и трещиноватость кар-
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стующихся пород, климат, растительность и перекрытие в прош-
лом местности покровными ледниками. 

В связи с меридиональным простиранием структур, сложенных 
литологически различными породами, наблюдается особенно ясно 
выраженное в восточной части предгорий чередование полос раз¬ 
витого карста и полос, где проявления карста отсутствуют. 

Интенсивность карстовых процессов возрастает по направле¬ 
нию с запада на восток. Наиболее крупные карстовые формы 
встречены не в западной части увалистой полосы, т. е. не в об¬ 
ласти почти сплошного развития карстующихся карбонатных 
пород, а в восточной, где полосы известняков разделены обшир¬ 
ными полосами развития нерастворимых пород. Так, на р. Унье 
наиболее крупная Уньинская пещера располагается в районе 
восточной границы распространения известняков. В восточной же 
части увалистой полосы на р. Унье располагаются наиболее круп¬ 
ные карстовые воронки, обширные карстовые поля. Та же картина 
прослеживается на pp. Печоре и Илыче. Самые значительные по 
размерам пещеры (Медвежья, Ледяная, Туфовая, Шежимская), 
карстовые лога (Иорданского, лог на р. Большом Шежиме), кар¬ 
стовые поля, карстовые воронки, исчезающие реки (Гаревка, 
Малый Шежим) располагаются в восточной части увалистой по¬ 
лосы, восточнее возвышенности Высокой пармы. Чередование 
полос карбонатных и некарстующихся водонепроницаемых пород 
способствует концентрации карстовых вод и, следовательно, кар-
стообразованию. Карстовые воды в данном случае пополняются 
поверхностными водами, стекающими с приподнятых участков, 
сложенных нерастворимыми породами. 

Наиболее сильно закарстованы относительно чистые извест¬ 
няки нижней перми, нижнего карбона, девона и венлокского яруса 
силура. 

Самые крупные формы встречаются в массивных биогермных 
известняках, разбитых редкими четкими трещинами. Именно 
к таким известнякам приурочено большинство крупных пещер 
бассейна р. Печоры: Медвежья, Туфовая, Арка, Канинская и др. 
В мелкотрещиноватых и тонкослоистых известняках карстовые 
формы встречаются редко и имеют небольшие размеры, так как 
при такой текстуре отсутствуют условия для концентрированного 
перемещения карстовых вод и, следовательно, для карстообразо-
вания. Пещеры, сформированные в сильно трещиноватых породах, 
в связи с непрочностью сводов не отличаются долговечностью. 

В карбонатных породах южной части Печорского Урала про¬ 
слежены три системы наиболее четко выраженных трещин: 1) ме¬ 
ридионально простирающиеся трещины напластования и прости¬ 
рающиеся в том же направлении трещины тектонической отдель¬ 
ности; 2) четкие широтные вертикальные или почти вертикальные 
тектонические трещины; 3) трещины тектонической отдельности 
простирания 320—330°, менее выраженные, чем трещины первых 
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двух систем. Кроме того, на отдельных участках прослеживаются 
трещины простирания 30—40°. 

В связи с тем что направление простирания меридиональных 
трещин в большинстве случаев совпадает с направлением основ¬ 
ных путей перемещения карстовых вод (по простиранию струк¬ 
тур), наибольшее количество карстовых форм, в частности пещер, 
имеет меридиональную или близкую ей ориентировку. 

Как впервые было подмечено В. А. Варсанофьевой, для Печор¬ 
ского Урала наиболее характерно развитие пещер по трещинам 
тектонической отдельности, которые в большинстве случаев вы¬ 
ражены значительно лучше, чем трещины напластования. Круп¬ 
ные карстовые воронки и залы пещер, как правило, сформированы 
в местах пересечения наиболее четких трещин. 

Многие пещеры, цепочки воронок и карстовые лога приуро¬ 
чены к линиям тектонических и литологических контактов. Осо¬ 
бенно крупные карстовые формы наблюдаются в местах, где 
древними надвигами приведены в соприкосновение зоны развития 
карстующихся и нерастворимых пород. Поверхностные воды, сте¬ 
кающие с возвышенностей, сложенных нерастворимыми породами, 
в этом случае концентрированно поглощаются в узкой зоне текто-
нического нарушения, наиболее благоприятной для развития 
карстовых процессов. 

Значительное количество осадков (до 650—700 мм) при малом 
испарении способствует развитию карста. 

Влияние таежной растительности на карстовые процессы в бас¬ 
сейне Печоры двоякое. Как известно, разлагающиеся раститель¬ 
ные остатки и почвенный гумус насыщают органическими кисло¬ 
тами и углекислотой воду, увеличивая ее агрессивность. В целом, 
однако, на Печорском Урале растительность, по-видимому, все же 
играет отрицательную роль в развитии карстовых процессов. Ра¬ 
стительный покров предохраняет от размыва толщу донной мо¬ 
рены, препятствующую проникновению поверхностных вод 
в глубь известнякового массива. 

Карст Печоры резко отличается по ряду своих особенностей 
от карста более южных, сходных по геологическому строению райо¬ 
нов Урала. Территория к северу от Колво-Уньинского водораздела 
перекрывалась древними покровными ледниками, резко изменив¬ 
шими гидрогеологические условия, уничтожившими или запол¬ 
нившими ледниковыми отложениями поверхностные и частично 
подземные карстовые формы. В полости многих пещер были вмыты 
через поноры отложения ледников и талых ледниковых вод. 

Однако далеко не все подземные пустоты были разрушены или 
заполнены рыхлыми отложениями. Узкие входы в вертикальные 
пещеры и отверстия в дне воронок нередко закрывались плотными 
моренными пробками, препятствовавшими в дальнейшем вмыву 
с поверхности в карстовые полости кластического материала. Ос¬ 
нования таких пробок, заполняющих вертикальные ходы, ранее 
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соединявшие подземные полости с дневной поверхностью, были 
встречены в сводах Шежимской, Медвежьей и других пещер. 
Таким образом, в результате перекрытия территории ледниками 
многие пустоты в недрах известняков полностью или частично 
потеряли имевшуюся ранее связь с внешним миром, стали скры¬ 
тыми от глаз наблюдателя. У некоторых подземных полостей, за¬ 
маскированных четвертичным покровом, связь с поверхностью 
массива в недавнем прошлом была восстановлена вследствие 
обрушения наиболее тонкого участка свода (Шежимская пещера). 

Толщи водонепроницаемых осадков были отложены и в речных 
долинах. Морена, слагающая ныне на отдельных участках бере¬ 
говые склоны, препятствует сбросу карстовых вод в реки, что 
отрицательно влияет на интенсивность карстовых процессов. Пе¬ 
рекрытие междуречий ледниковыми отложениями привело к рез¬ 
кому увеличению поверхностного стока и к обеднению террито¬ 
рии карстовыми водами. 

Ряд исследователей, изучавших карст сходных по геологиче¬ 
скому строению территорий, не перекрывавшихся ледниками, от¬ 
мечают большую закарстованность склонов междуречий и мень¬ 
шую закарстованность плоских водораздельных пространств. По 
К. А. Горбуновой (1956), на одну воронку междуречья Чусовой 
и Камы приходится 3—6 воронок на склонах. Эта же законо¬ 
мерность, выраженная, однако, значительно ярче, прослеживается 
ж в увалистой полосе Печорского Урала. Здесь на одну воронку 
междуречий приходится 50—100 воронок, располагающихся на 
пологих склонах. Столь резкий контраст в степени концентрации 
карстовых форм объясняется тем, что на плоских междуречьях 
сохранился препятствующий карстообразованию слой донной мо¬ 
рены, в то время как со склонов большая часть ледниковых от¬ 
ложений удалена денудацией. 

В настоящее время происходит процесс вскрытия погребен¬ 
ных поверхностных карстовых форм. Обломочный материал, запол¬ 
няющий воронки, вмывается в сохранившиеся древние подземные 
полости. Образуются воронки просасывания. Одновременно с этим 
активно протекают и процессы растворения известняков. 

На территориях, располагающихся за пределами границ мо¬ 
сковского покровного ледника, развитие поверхностных карсто¬ 
вых форм продвинулось значительно дальше, чем в рассматри¬ 
ваемом районе. В бассейне Печоры не успели освободиться от 
ледниковых наносов крупные формы — слепые долины, большие 
котловины, характерные для карста Пермского Урала. 

Территория западной увалистой полосы Печорского Урала, 
испытавшая прямое воздействие ледниковых покровов и горно-
долинных ледников, является особой, большой карстовой областью, 
которую можно включить в выделяемую Г. А. Максимовичем 
(1962) провинцию внешней зоны складчатого Урала. 



На Печорском Урале встречаются пещеры двух типов — го¬ 
ризонтальные и вертикальные. Первые были сформированы 
в зоне горизонтальной циркуляции карстовых вод, вторые — 
в зоне аэрации водами, проникавшими с поверхности через тре¬ 
щины в известняках и поноры в карстующийся массив. Пещеры 
второго типа также образовались в результате провалов свода 
подземных полостей. 

Наблюдается привязанность пещер к речным долинам и по¬ 
логим склонам междуречий. Входы в подземные полости встре¬ 
чаются в скалах береговых обнажений рек, на поверхности при-
долинных участков междуречий и высоких террас, лишенных 
значительного покрова рыхлых отложений, а также в склонах 
нижних отрезков некоторых карстовых логов. На плоских про¬ 
странствах междуречий, где толща рыхлых отложений наиболее 
велика, пещеры не встречены. 

Пещеры береговых обнажений рек 

В долинах рек Печорского Урала пещеры этой группы встре¬ 
чаются довольно часто. Длина большинства из них не превышает 
20—40 м. Имеются и более значительные пещеры — Канинская 
на р. Печоре (63 м), Уньинская на р. Унье (390 м). Многие 
пещеры имеют расширенные входные отверстия — гроты. 

Как отмечает ряд исследователей, в частности исследователи 
речных долин западного склона Урала (Максимович, 1957, и др.), 
горизонтальные пещеры береговых обнажений обычно распола¬ 
гаются ярусами и их высота над уровнем рек соответствует вы¬ 
сотам тех или иных речных террас. Эта особенность объясняется 
тем, что и террасы, и приуроченные к ним пещеры формирова¬ 
лись в одно и то же время — в эпоху стационарного положения 
местного базиса эрозии и карстования. В эпоху понижения ба¬ 
зиса эрозии и вреза рек в ложе долин формирование террас и 
соответствующих им ярусов пещер на данном уровне прерывалось 
и возобновлялось на новом, более низком уровне лишь с пре¬ 
кращением вреза. Указанная ярусность характерна и для разме¬ 
щения пещер Печорского Урала. 

Необходимо оговориться, что приуроченность береговых пе¬ 
щер к уровням поверхности речных террас не является идеально 
строгой. Как справедливо отмечает Д. В. Соколов (1962), боковая 
эрозия рек, разрушающая передние части полого наклонных пе¬ 
щер, несколько изменяет высоту их входных отверстий. 

В отдельных случаях отмечается случайное совпадение уровня 
речной террасы с входным отверстием пещеры, имеющей по 
сравнению с этой террасой значительно более древний возраст 
(пещера Канинская). 

В долинах рек бассейна верхней Печоры и Уньи в пределах 
увалистой полосы прослеживается три комплекса речных террас 
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(Гуслицер, 19606). Первый комплекс охватывает две нижние 
аккумулятивные террасы (I — 1—4 м; II — 2.5—6.5 м), сформи¬ 
рованные в валдайском веке и в голоцене. III—VII террасы со¬ 
ставляют второй комплекс (III — 6—12 м; IV — 16—17 м; 
V—21—22 м; VI —20—32 м; VII — 29—36 м). Их объединяют 
наличие цоколя, сложенного осадками ледникового происхожде¬ 
ния или палеозойскими породами, и время формирования в эпоху 
отступания московского ледника. Третий комплекс включает 
VIII—XI террасы, имеющие дочетвертичный возраст (VIII — 36— 
45 м; IX - 42 -55 м; X - 50—80 м; XI - 60-100 м). Они состоят 
из цоколя, сложенного палеозойскими породами, на котором в от¬ 
дельных случаях сохранился дочетвертичный аллювий или его 
переотложенные остатки. Поверхность цоколя и остатки дочетвер-
тичного аллювия повсюду, за исключением участков, непосред¬ 
ственно примыкающих к современным долинам, покрыты отло¬ 
жениями ледникового происхождения. Террасы верхнего ком¬ 
плекса разрабатывались в течение очень длительного времени 
в условиях стационарного положения базиса эрозии. Об этом сви¬ 
детельствует очень большая ширина террас и пологое падение их 
продольных профилей. 

По степени выветрелости аллювия и относительной высоте 
IX терраса верховьев Печоры соответствует V надпойменной тер¬ 
расе р. Чусовой, выделенной Д. В. Борисевичем (1948), а X тер¬ 
раса верховьев Печоры — VI надпойменной террасе р. Чусовой. 

На р. Илыче и на более северных реках VIII—XI цокольные 
террасы, имеющие дочетвертичный возраст, как правило, по¬ 
гребены под толщей отложений ледникового генезиса и в рельефе 
не выражены. 

Первый ярус. Данные бурения свидетельствуют о переуглуб¬ 
ленности рек Печорского Урала, а следовательно, и о переуглуб¬ 
ленности карста. В верховьях Печоры мощность отложений, за¬ 
легающих ниже уреза вод рек, составляет не менее 10 м, а в верх¬ 
нем отрезке р. Илыча — более 15 м. Из сказанного следует, что 
под уровнем рек должны располагаться погребенные входные от¬ 
верстия пещер наиболее низкого, первого, яруса. Их приподнятые 
тыловые части в настоящее время должны представлять собой не 
сообщающиеся с дневной поверхностью подземные полости. Из 
этого правила имеется, однако, исключение. Остатком полости, 
относящейся к наиболее низкому погребенному ярусу, является 
основной магистральный ход Уньинской пещеры (рис. 1, 28 и 
рис. 4). Проникнуть в него можно через входной грот и систему 
ходов, располагающиеся на более высоком уровне и сформиро¬ 
ванные в более позднее время. 

У н ь и н с к а я п е щ е р а расположена на р. Унье, в восточной 
части увалистой полосы, западнее гряды Евтропины Носки. Фор¬ 
мирование этой пещеры происходило в течение длительного вре¬ 
мени, в несколько этапов, при разных уровнях базиса карстова-



ния. Однако, как уже говорилось, нижний этаж пещеры, состоя¬ 
щий из наиболее значительных по размерам галерей и залов, был 
разработан при более глубокой долине, чем современная. В связи 
с этим описание Уньинской пещеры приводится здесь. 

Рис. 4. План Уньинской пещеры. 
1' — участки, пол которых сложен суглинком; 2' — осыпи 
глыб; 3' — участки со скоплениями костей пещерного мед¬ 
ведя; 4' — раскоп; 5'—шурфы и их номера: 6'—граница 

навеса грота; 7' —скалистый обрыв; 8' —номера залов. 

Пещера начинается широким отверстием, расположенным на 
высоте 6 м над урезом межени р. Уньи, т. е. на уровне второй 
террасы. Начальный отрезок — обширный грот, имеющий длину 
18 м, ширину 6 м и высоту 2—3 м. Пол сложен щебнем извест¬ 
няка. 
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Через два отверстия в западной стене грота можно проникнуть 
во внутренние ходы, представляющие собой приподнятую на 
5—6 м над уровнем пола грота систему резко сменяющих друг 
друга щелей и галерей. На поверхности пола здесь изредка 
встречаются кости современных грызунов и птиц, а в грунте — 
кости пещерного медведя. Крутой трехметровый спуск ведет 
в зал I. 

От основания зала I идут в противоположных направлениях 
два широких и высоких коридора, составляющие в совокупности 
часть магистрального хода. Первый из них, круто спускаясь, 
тянется на 6—7 м в направлении на юго-восток и заканчивается 
очень небольшим водоемом. Здесь Э. Гофман (1856) обнаружил 
в грунте разрозненные кости крупных медведей. 

Другой коридор идет от зала I на северо-запад с пологим 
подъемом и заканчивается залом II. Пол магистрального хода и 
залов I и II сложен коричнево-серым костеносным суглинком. 
В этом суглинке, слагающем верхнюю часть разреза полуторамет¬ 
ровой толщи рыхлых отложений, лежащих на коренном скальном 
ложе, в процессе шурфовых работ были обнаружены и собраны 
многочисленные кости очень крупной разновидности пещерного 
медведя (Гуслицер, 1959). Далее ход сильно понижается, и по 
нему с трудом можно проникнуть в зал III. Потолок этого зала 
сильно трещиноват, пол покрыт осыпью крупных глыб. 

В 1958 г. была открыта ранее неизвестная система ходов с до¬ 
вольно большим залом. В нее можно проникнуть по узкой трубе, 
начинающейся в верхней части северной стенки зала III. Труба 
заканчивается колодцем, через который можно спуститься по ве¬ 
ревке в зал IV. Залы III и IV соединяются также ходом, распо¬ 
ложенным на уровне их пола. Однако этот ход почти до самого 
свода закрыт глиной, и проникнуть через него в зал IV без про¬ 
ведения значительных земляных работ невозможно. Зал имеет 
высоту 8 м, длину около 16 м и ширину до 6 м. 

Параллельно основному магистральному ходу в пещере про¬ 
слеживается система более узких труб, располагающихся в сред¬ 
нем на высоте 2.5—3.5 м выше пола основных галерей и залов 
пещеры и составляющих в совокупности ее верхний этаж. Ходы 
верхнего этажа начинаются в дальнем конце пещеры и заканчи¬ 
ваются небольшим отверстием, выходящим на дневную поверх¬ 
ность в 10 м к западу от основного входного грота. 

Формирование пещеры проходило преимущественно по тре¬ 
щинам тектонической отдельности. Ясно прослеживаются две си¬ 
стемы трещин. Наибольшее развитие получили ходы, разработан¬ 
ные по трещинам простирания 310—330°, падающим под углом 
40—50° на юго-запад. Вертикальным трещинам широтного про¬ 
стирания соответствует несколько коротких ходов. Кроме того, 
сама скала у входа в пещеру обрезана по вертикальной трещине 
широтного простирания. 
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Основные размеры пещеры: длина по прямой между крайними 
ее точками 135 м, общая длина всех доступных ходов 390 м. 
Форма, высота и ширина ходов на различных участках различны 
и варьируют от узких щелей и труб до коридоров и туннелей, 
имеющих диаметр 2.5—3 м. Своды залов возвышаются над полом 
на 5—8 м. 

Пещера уже пережила период своего расцвета. Она находится 
вне сферы действия карстовых потоков и постепенно заполняется 
натечными образованиями и глиной. Натечные образования, 
правда, в формировании пещеры значительной роли пока не иг¬ 
рают. Если не считать миниатюрных наростов вдоль трещин на 
потолке грота, сталактиты отсутствуют. Однако незначительные 
натеки желтоватого кальцита наблюдаются на нижних частях 
стен почти во всех ходах и залах пещеры, за исключением неболь¬ 
шого ее участка, примыкающего к водоему. 

Более активно процесс образования натеков проходит в зале 
/ / / . На его восточной стене, опускающейся под тупым углом 
к полу, имеются глубокие карстовые промоины (до 20 см глу¬ 
бины), образовавшиеся в более ранние стадии развития пещеры. 
В настоящее время они заполняются коричневатым натечным 
кальцитом. Загрязненность натеков объясняется вмывом через 
трещины в потолке глинистых частиц. 

В верхних частях стен и на потолке преобладает растворе¬ 
ние — вся их поверхность изъязвлена коррозионными ямками. 

Дно туннелей и залов, за исключением зала III, где имеется 
осыпь крупных глыб, покрыто коричневой глиной, в которой за¬ 
частую встречаются опавшие со стен ребристые пластинки натеч¬ 
ного кальцита. 

Пол галерей выпуклый в стержневой части и более низкий 
у стен. Такая форма пола, а также следы обуви людей, посещав¬ 
ших ранее пещеру, указывают на то, что значительные водотоки 
здесь давно отсутствуют. Водный поток выработал бы себе русло 
в стержневой части галерей, и профиль дна стал бы вогнутым. 
Лишь небольшие струйки воды текут весной вдоль основания 
стен ходов. 

Как сказано выше, вход в пещеру приурочен к уровню 
6-метровой террасы. Однако изучение внутренних ходов показало, 
что время образования II террасы совпало лишь с одним из эта¬ 
пов формирования пещеры. 

Второй ярус. Составляют многочисленные, преимущественно 
небольшие по размерам пещеры, приуроченные к современному 
меженному уровню вод (рис. 1, 10, 11 и др.). Их формирование 
происходит и в настоящее время, причем в этом процессе прини¬ 
мают участие как воды рек, так и карстовые воды, сбрасываемые 
в реку. В большинстве случаев пещеры этого яруса начинаются 
низким нависающим над водой входом, расширяющимся далее 
в небольшой округлый зал, от которого расходятся трубы, разра-
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ботанные по трещинам тектонической отдельности. Как правило, 
тыловые части ходов заполнены коричневой глиной. Натечные об¬ 
разования отсутствуют. 

Типичным примером пещер этого уровня может служить по¬ 
лость, расположенная на р. Унье, в 2 км выше устья р. Горелой, 
в основании обнажения визейских известняков, сформированная 
по трещинам тектонической отдельности меридионального и ши¬ 
ротного простирания (рис. 1, 21). Она начинается несколькими 
входами, отделенными друг от друга колоннами, покрытыми узор¬ 
ным орнаментом карровидных ямок. Непосредственно за колон¬ 
нами находится небольшой грот, имеющий высоту над уровнем 
воды 1. 5 м, длину 5 м и ширину 4 м. 

Далее ход суживается. От него ответвляются в сторону еще 
более узкие ходы-трубы, в которые невозможно проникнуть. Уро¬ 
вень пола магистрального и боковых ходов с удалением от входа 
в пещеру постепенно повышается, и его известняковое ложе по¬ 
крывается все более толстым слоем глины. 

Третий ярус. К нему относятся пещеры, располагающиеся на 
уровне высокой поймы. Они древнее пещер второго яруса и, как 
правило, больше их по размерам. Высокая пойма, а следовательно, 
и привязанные к ней пещеры были сформированы в атлантическое 
время голоцена (Чернов, 1940; Гуслицер, 19606), в условиях 
относительно теплого влажного климата. Они несколько пере¬ 
углублены и в значительной степени заполнены речным ал¬ 
лювием и принесенным карстовыми водами глинисто-песчаным 
материалом. 

Пещеры третьего яруса сырые. Натечные образования в них 
отсутствуют. Характерно некоторое понижение уровня пола и 
свода по направлению от входа, где обычно располагается вал из 
осыпи глыб, к тыловому участку, сложенному влажной коричне¬ 
вой глиной. 

В качестве примера пещер рассматриваемого уровня можно 
назвать: 1) полости в основании первого скального обнажения 
выше устья р. Первокаменной на р. Унье (рис, 1, 4,); 2) боль¬ 
шой грот в массивных визейских известняках на Печоре, напро¬ 
тив устья р. Большого Шежима (рис. 1, 57); 3) несколько пещер 
в основании известняковых скал р. Илыча, на его правом берегу, 
напротив о. Владимира (рис. 1, 71, 72). 

Четвертый ярус. Приурочен к уровню II террасы. Ее формиро¬ 
вание происходило в условиях сурового климата валдайского лед¬ 
никового века (Гуслицер, 19606). По-видимому, большую часть 
этого времени Печорский Урал представлял область развития веч¬ 
ной мерзлоты, в условиях которой карстообразование в глубине 
известняковых массивов практически прекращалось. Растворяю¬ 
щая деятельность осуществлялась преимущественно речными во¬ 
дами, подмывавшими береговые обнажения и расширившими тре¬ 
щины и входные отверстия сформированных ранее пещер. В ре-
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зультате создавались гроты. Одним из них является входной грот 
Уньинской пещеры. 

Обращает на себя внимание явное несоответствие обширного, 
оканчивающегося тупиком входного грота и двух узких щелей 
в его боковой западной стене, идущих к располагающейся на не¬ 
сколько метров выше верхней системе узких тесных ходов. Нет 
сомнения, что основную роль в формировании полости грота сы¬ 
грали не воды, вытекавшие из глубины пещеры, а воды реки. 

Грот своим возникновением обязан не только растворяющей 
деятельности воды. При раскопках было обращено внимание на 
большое содержание в слое галечника, залегающего в основании 
толщи рыхлых отложений, галек и небольших валунчиков, имею¬ 
щих форму правильного шара. Такую форму обломки породы 
получили в результате длительного беспорядочного вращатель¬ 
ного движения в мощном водовороте. Гальки равномерно со всех 
сторон обтачивались друг о друга и одновременно обтачивали 
стенки грота. 

Пятый ярус. К уровню, соответствующему высоте III террасы 
верховий Печоры (8—11 м), приурочены пещеры Канинская, 
Первокаменная, верхний этаж Уньинской, пещера, расположен¬ 
ная на р. Унье, в 6 км выше дер. Чамейное (рис. 1, 12), и не¬ 
сколько других небольших пещер. Пещеры рассматриваемого 
уровня, за исключением более древней Канинской, как и III тер¬ 
раса верховий Печоры, были, по-видимому, сформированы в мо¬ 
сковско-валдайский межледниковый век (Гуслицер, 19606). 

К а н и н с к а я п е щ е р а (рис. 1, 40) расположена в 1.5 км 
выше устья р. Пихтовки, на правом берегу р. Печоры, в одной 
из скал, сложенных верхнекаменноугольными массивными извест¬ 
няками. 

Начальный отрезок пещеры представляет собой небольшой ко¬ 
роткий грот (ширина 7 м, высота 3.5 м), основание которого рас¬ 
полагается на высоте 11 м над рекой. 

От грота в глубину известнякового массива идет с крутым 
подъемом высокая узкая галерея, разработанная по вертикальным 
трещинам простирания 25 и 350°. Пещера, имеющая длину 63 м, 
заканчивается небольшим низким залом. Стены и своды внутрен¬ 
них ходов украшены натеками белого и желтого кальцита. Пол 
сложен коричнево-серым суглинком. 

Рядом с основной пещерой имеется еще одна небольшая пе¬ 
щерка с двумя входами. В 10 м южнее ее в скалу вдается корот¬ 
кий ложок, ограниченный с боков отвесными скалами. Он пред¬ 
ставляет собой разрушенную переднюю часть крупной погребен¬ 
ной пещеры. 

Пещера служила жертвенным местом древних жителей бас¬ 
сейна верхней Печоры начиная с эпохи бронзы вплоть до начала 
XIX в. На полу входного грота еще несколько десятков лет назад 
лежали груды черепов бурого медведя. В результате проведенных 
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раскопок были собраны многочисленные изделия человека эпохи 
бронзы, раннего железного века и средневековья (кремневые, 
бронзовые, железные наконечники стрел, керамика, монеты 

и т. д.), а также обильные остатки животных плейстоцена и голо¬ 
цена (Гуслицер и Канивец, 1960; Канивец, 1964). 

П е щ е р а П е р в о к а м е н н а я (рис. 1, 3, рис. 5) открыта 
в 1961 г. на р. Унье, у дер. Усть-Бердыш, в нижней части отвес¬ 
ной 50-метровой скалы Первокаменной, сложенной массивными 
светлыми известняками позднекаменноугольного возраста. 

Вход, ранее до самого свода заполненный глыбами и щебнем 
известняка, находится на высоте 10 м над ур. реки. Перед ним 
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имеется небольшая площадка, от которой к реке в южном направ¬ 
лении опускается не очень крутой склон, сложенный четвертич¬ 
ными отложениями. 

Длина пещеры около 25 м, ширина у входа 1.2 м. Внутренняя 
полость представляет собой очень узкую, но высокую (до 6 м) 
щель, сформированную по вертикальным трещинам тектонической 
отдельности, вытянутую в целом в меридиональном направлении. 
Высота пола, сложенного желтоватым пористым лёссовидным суг¬ 
линком, быстро возрастает по направлению от средней части пе¬ 
щеры к тыловой. На наиболее удаленном участке лёссовидным 
суглинком сложен не только пол, но и свод. Щель здесь перехо¬ 
дит в разработанную в суглинке узкую трубу, в которую нельзя 
проникнуть. 

На полу среднего участка были обнаружены покрытые чер¬ 
ными дендритами марганцевых соединений ветви челюстей бу¬ 
рого медведя с вырезанными в них древним человеком круглыми 
отверстиями. Аналогичная челюсть найдена перед входом в осно¬ 
вании гумусового горизонта на глубине 0.8 м. Шурфовкой 
в 1961 г. и частичными раскопками в 1962 г., проведенными 
у входа, была вскрыта пачка слоев плейстоценового и голоцено-
вого возраста, содержащих остатки фауны. 

Шестой ярус. На уровне IV террасы (14—16 м) встречаются 
преимущественно небольшие пещерки. Из них интерес представ¬ 
ляет пещера на р. Унье (рис. 1, 11), разработанная в турнейских 
толстослоистых известняках. 

Свод пещеры в передней ее части в прошлом подвергся об¬ 
рушению, и вход в flee завален нагромождением глыб известняка. 
Однако по узкому ходу между глыбами можно с трудом проник¬ 
нуть в короткий коридор, а затем в зал. Высота зала достигает 
6 м. Пол его завален глыбами известняка. Между глыбами — лед, 
который к осени почти полностью растаивает. Стены и потолок 
выглажены водой. Кое-где наблюдаются вертикально спускаю¬ 
щиеся по стенам карры, разделенные лунками. 

На уровне V террасы (21 м) пещер не отмечено. 
Седьмой ярус. Наиболее часто пещеры встречаются на уровне 

VI (24—32 м) террасы. Они обычно имеют небольшие размеры. 
Их тыловые части, как правило, заполнены глиной, а на стенах 
и сводах участка, примыкающего к входу, имеются натеки каль¬ 
цита. 

Восьмой ярус. Несколько пещер связано с уровнем 32—36 м 
(VII терраса). Из них можно отметить пещеру Ажурную (рис. 1, 
68), разработанную в нижнепермских (сакмарских) массивных 
известняках, слагающих высокие скалы на левом берегу р. Илыча, 
в 2 км выше дер. Аньюдин. Эта пещера располагается на высоте 
34 м над р. Илычем. К ней можно подняться по крутому склону 
от реки или спуститься от бровки 45-метровой террасы. Перед об¬ 
ращенным на север входом имеется большая, ограниченная скаль-
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ными обрывами, полого наклоненная в сторону реки площадка, 
имеющая вид амфитеатра. К этому же амфитеатру открываются 
входы двух других пещер, располагающихся на более высоком 
уровне. Пещера представляет собой небольшой грот, имеющий 
длину 8 м, ширину до 4 м и высоту до 3 м. В трещиноватом своде 
имеются два больших сквозных отверстия. 

В слое бурого суглинка плейстоценового возраста, залегаю¬ 
щем в основании отложений грота, рядом с раздробленными 
костями мамонта, волосатого носорога, зубра, лошади и других 
животных найдены сброшенные рога молодых северных оленей и 
древесные угольки. Эти находки, возможно, свидетельствуют о по¬ 
сещении пещеры палеолитическим человеком. 

На той же высоте была обнаружена пещера на левом берегу 
р. Уньи (рис. 1, 13), в районе Чамейного плеса. Эта пещера, раз¬ 
работанная в известняках визейского возраста по трещинам ши¬ 
ротного простирания, представляет собой остаток более обшир¬ 
ной полости. Ее передняя часть подверглась обрушению. Вход 
в пещеру завален нагромождением глыб известняка, между ко¬ 
торыми имеется несколько очень узких ходов. Через один из них 
можно с трудом проникнуть в зал длиной 8 м, шириной 4 м и 
высотой 3.5 м. Стены и потолок зала выглажены водой. 

Девятый ярус. К уровню VIII террасы (36—45 м) приурочен 
РЯД мелких и несколько более значительных по размерам пещер. 
Пещеры этого уровня, встреченные в обнажениях основного изве¬ 
стнякового массива, покрытого толщей четвертичных отложений, 
обычно имеют небольшие размеры. Они во многом напоминают 
пещеры уровня 24—32 м и в большинстве случаев состоят из 
одного магистрального туннеля, уходящего в глубь массива на 
6—10 м. Их дно, как правило, покрыто толстым слоем коричне¬ 
вой или оранжевой глины. По направлению в глубь пещеры мощ-
ность глинистых наносов возрастает; пол, сложенный глиной, все 
более приближается к своду. Дальние концы пещер обычно пол¬ 
ностью закрыты глиной. На стенах и потолках нередко встре¬ 
чаются небольшие натеки кальцита. Однако крупных натечных 
форм — сталактитов и сталагмитов — не встречено нигде. 

По-видимому, большие размеры ранее имела ныне полуразру¬ 
шенная пещера, расположенная на левом берегу Печоры, в 200 м 
ниже устья р. Пихтовки, на высоте 42 м над рекой (рис. 1, 39 и 
рис. б). К остатку передней части пещеры, имеющему вид арки, 
можно подняться по крутому склону скального обнажения или 
спуститься с поверхности 50-метровой террасы через широкое от¬ 
верстие — провал в своде тыловой части бывшего грота. Путь 
в дальние ходы закрыт обвалом. 

Пещера была разработана в нижнекаменноугольных толсто¬ 
слоистых известняках по двум взаимно перпендикулярным систе¬ 
мам трещин простирания 30°, падающим на юго-восток и северо-
запад под углом 45°. Передняя часть грота срезана вертикальной 
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широтной тектонической трещиной. Перед обращенным к северу 
входом имеется небольшая площадка. 

На р. Илыче рядом с описанной пещерой Ажурной на высоте 
41 м над рекой находится высокий грот, названный Фигурным 
(рис. 1, 66). Его стены и своды оформлены причудливыми укра¬ 
шениями — округлыми выступами известняка, отверстиями, ка¬ 
вернами, образованными процессами растворения. Натеков извести 

Рис. 6. Пихтовская пещера-арка. 

нет. От тыловой части грота в глубину известнякового массива 
с понижением идет ход, дальний конец которого закрыт глиной. 
Пол грота сложен полутораметровой толщей четвертичных отло¬ 
жений. В нижних плейстоценовых слоях, сложенных бурым суг¬ 
линком, содержится очень много раздробленных и целых костей 
млекопитающих верхнего плейстоцена (волосатый носорог, зубр, 
лошадь, северный олень, песец, заяц) и кости птиц. Явных при¬ 
знаков посещения пещеры палеолитическим человеком не обна¬ 
ружено. 

Довольно большие пещеры рассматриваемого уровня встре¬ 
чаются в сложенных известняками стрелках между долинами ос¬ 
новной реки и ее притоков, а также в скалах, клином выступаю¬ 
щих от основного известнякового массива в сторону реки и не 
перекрытых четвертичными отложениями. В качестве примера 
пещер этой группы можно привести полость, расположенную на 
левом берегу р. Уньи, в 6 км выше дер. Чамейное (рис. 1, 14). 
Пещера имеет длину около 30 м. Она начинается двумя входами, 
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расположенными на противоположных сторонах скалы, и состоит 
из наклонных коридоров и зала.1 

Пещера несомненно является реликтовым образованием, остат¬ 
ком более обширной полости. Она могла сформироваться только 
в то время, когда скала была частью основного известнякового 
массива. Лишь в этом случае могла осуществляться в трещинах и 
ходах в значительных масштабах циркуляция карстовых вод, без 
чего невозможно образование крупных полостей и пещер. 

Относительно большие размеры пещер «полуостровных» скал 
можно объяснить отсутствием в настоящую эпоху условий для за¬ 
полнения этих пещер рыхлыми наносами, а именно: 1) на поверх¬ 
ности этих скал отсутствуют четвертичные отложения, являю¬ 
щиеся основным источником обломочного материала, которым 
заполняются пещеры; 2) в полуизолированных от основного из¬ 
вестнякового массива скалах нет карстовых вод, которые могли бы 
переносить рыхлые отложения и заполнять ими подземные полости. 

Несколько небольших пещерок обнаружено на уровне IX тер¬ 
расы (48—52 м). На более высоких уровнях пещеры не встречены. 

Пещеры береговых обнажений pp. Щугора и Подчерема 
В береговых обнажениях р. Щугора пока обнаружено и обсле¬ 

довано 12 пещер и гротов, в том числе в известняковых скалах 
суженного участка долины Верхние Ворота — 4; в скалах Сред¬ 
них Ворот — 1 и в районе Нижних Ворот — 7. Большинство из 
этих пещер представляет собой довольно просторные, обращенные 
входом к югу гроты. Пять из них располагается на уровне вод 
реки, одна — на высоте 1 м над рекой. Довольно просторный, об¬ 
ращенный на восток грот (Верхние Ворота), имеющий высоту 
3.5 м и ширину до 5 м, приурочен к уровню II террасы (7 м). 
Перспективен на поиски археологических остатков обращенный 
входом к югу грот, обнаруженный в Верхних Воротах на правом бе¬ 
регу р. Щугора, непосредственно ниже устья руч. Велдор Кырта-
Ёль, на высоте 25 м над рекой. 

Несколько пещер, имеющих большие входные гроты, обнару¬ 
жено в береговых известняковых скалах нижнего течения р. Под¬ 
черема. 

Пещеры береговых обнажений карстовых логов 
Несколько крупных и целый ряд мелких пещер и гротов име¬ 

ется в скальных обнажениях карстовых логов, приуроченных 
к районам развития массивных известняков. Эти пещеры обычно 
имеют прочные своды. Их входные гроты защищены от холодных 
ветров высокими скалами противоположного берега. Естественно 
предполагать, что пещеры логов, особенно на севере, должны 

Подробнее о пещере см.: Гуслицер, 1959. 



были наиболее охотно использоваться палеолитическим человеком 
в качестве жилищ или временных укрытий. 

Комплекс крупных пещер, описанию которых ниже отведено 
большое место, находится в карстовом логу Иорданского, распо¬ 
ложенном на верхней Печоре, на ее правом берегу, в 16 км выше 
устья р. Большого Шежима. Лог имеет сложную конфигурацию и 
простирается в основном в меридиональном направлении (рис, 3). 
На нижнем участке он сильно сужен. Дно его ограничено величе¬ 
ственными, часто отвесными скалами, высота которых местами 
достигает 40 м. Эти скалы, однако, не являются «берегами» ка¬ 
кого-то древнего потока. Их расположение, простирание не согла¬ 
суются с общим направлением лога, а находятся в прямой зави¬ 
симости от ориентировки наиболее выраженных систем тектони¬ 
ческих трещин. Отдельные скалы располагаются перпендикулярно 
общему направлению дога и глубоко вдаются в его долину. Не¬ 
которые скалы — карстовые останцы — возвышаются резко выра¬ 
женными обелисками над тальвегом. Наряду с сохранившимися 
пещерами между некоторыми такими скалами наблюдаются ос¬ 
татки сводов и стен развитых здесь когда-то других крупных пе¬ 
щер. 

На расстоянии 800 м от устья скалы исчезают, берега пони¬ 
жаются, становятся пологими, лог расширяется до 200 и более 
метров. В основании берегов появляются глубокие карстовые во¬ 
ронки, на дне их наблюдаются скопления глыб известняка. Еще 
далее широкое дно лога становится почти горизонтальным, забо¬ 
лоченным. Воды этого болота стекают в большую карстовую во¬ 
ронку и уходят через понор в известняковый массив. 

Местность, в которой находится лог Иорданского и комплекс 
связанных с ним пещер, представляет собой область широкого 
развития дочетвертичных речных террас. Непосредственно к бор¬ 
там лога примыкают обширные пространства, занятые дочетвер-
тичной террасой, на 55 м возвышающейся над уровнем уреза 
межени р. Печоры. 

Цоколь высоких террас, как и всего массива, примыкающего 
к логу, сложен светлыми массивными биогермными известняками 
нижнего девона, разбитыми редкими, четкими трещинами текто¬ 
нической отдельности. 

Кое-где на цоколе террас верхнего комплекса лежит слой до-
четвертичного, по-видимому, неогенового, аллювия (Гуслицер, 
1962), покрытый сверху ледниковыми (моренными) и озерно-
ледниковыми отложениями. В большинстве случаев же дочётвер-
тичный аллювий не сохранился, и толща ледниковых* отложений 
покоится непосредственно на поверхности известнякового цоколя. 

В формировании рельефа территории большую роль играли 
и играют карстовые процессы. Поблизости от лога Иорданского 
в долину Печоры открывается еще несколько глубоких логов кар¬ 
стового происхождения. В некоторых из них имеются исчезаю-
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щие ручьи и многочисленные, часто крупные карстовые воронки. 
Очень много воронок (до нескольких сотен штук на 1 км2) на¬ 
блюдается на террасах верхнего комплекса, к северу от пещер 
лога, а также на пологих склонах междуречий. Большинство во¬ 
ронок — молодые, глубокие, с крутыми склонами. На дне некото¬ 
рых из них обнажаются известняки. Интересно отметить, что на 
поверхности известнякового массива в районе расположения пе¬ 
щер карстовые воронки отсутствуют. 

В основании скальных обнажений рассматриваемого участка 
долины Печоры имеются мощные источники. Сказанное свиде¬ 
тельствует об активности современных процессов карстообразо-
вания. 

В Логу Иорданского открыто и исследовано четыре генетически 
связанные друг с другом пещеры — Медвежья, Туфовая, Ледяная 
и Дальняя. Кроме того, на склоне известнякового массива, опу¬ 
скающегося к Печоре, непосредственно западнее устьевого уча¬ 
стка лога, имеется очень большой навес, в основании которого под 
осыпью, по-видимому, располагается погребенный вход в круп¬ 
ную пещеру. 

М е д в е ж ь я п е щ е р а (рис. 1, 62) — самая крупная на Пе¬ 
чорском Урале. Общая длина доступных осмотру ее ходов состав¬ 
ляет 480 м (рис. 7). 

Пещера расположена в 500 м к северу от современного берега 
Печоры и в 200 м от устья лога, в одной из скал его правого 
борта. К входу можно подняться со дна лога по не очень крутому, 
покрытому лесом склону. Верхняя часть склона перед пещерой 
занята осыпью крупных глыб известняка. Вход, располагаю¬ 
щийся на высоте 40 м над Печорой и 22—24 м над дном лога, 
имеет вид большой арки (рис. 2). Ширина входного участка пе¬ 
щеры 12 м, высота 3 м. 

Входной грот представляет собой широкую, относительно низ¬ 
кую полость, вытянутую в меридиональном направлении на 38 м. 
Его пол покрыт глыбами и блоками известняка (рис. 8). 

Тыловая часть грота в западном направлении переходит в низ¬ 
кую широкую щель 2 (рис. 7), от которой ответвляется несколько 
коротких труб, в наиболее удаленных частях заполненных дочет-
вертичным галечным аллювием. 

Широкий ход 3 представляет собой естественное продолжение 
грота. В начале этого хода можно идти в полный рост. Здесь на 
потолке конденсируется из воздуха влага и активно растворяет 
выступы известняка. Кое-где свод украшают причудливой формы 
фигурки, созданные коррозионной деятельностью конденсационной 
воды. Рядом с этими скульптурными формами в трещинах свода 
имеются натеки белого известкового туфа. 

Далее ход становится очень низким и затем переходит в не¬ 
большой зал 4. Отсюда берут начало две резко отличающиеся друг 
от друга системы ходов. 
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В западную систему ведет с крутым подъемом просторный ход 
5. Эта система располагается на несколько метров выше осталь¬ 
ной пещеры и состоит из обширных низких залов, разработанных 
по падающим на восток под углом 8° трещинам тектонической 
отдельности. 

Пол местами покрыт ярко-коричневой глиной (6) или осыпью 
глыб и блоков известняка. На потолке конденсируется влага. Здесь 

Рис. 8. Грот Медвежьей пещеры. Вид изнутри. На переднем плане — 
овод и скопление глыб на полу, освещенные лампой-вспышкой. 

наблюдается поразительное сочетание процессов активного раство¬ 
рения известняка и формирования рядом с коррозионными кавер¬ 
нами значительных натеков рыхлого белого известкового туфа. 

Температура воздуха в наиболее приподнятых участках запад¬ 
ной системы с начала июня до середины сентября 1962 г. повы¬ 
силась от 2,5 до 7.5°. 

Фаунистических остатков не обнаружено. 
Узкий и низкий туннель 7 ведет из зала 4 в восточную часть 

пещеры. Ее ходы разработаны по круто падающим трещинам ши¬ 
ротного и субмеридионального простирания. Такой характер тре-
шиноватости предопределил форму и конфигурацию ходов. В этой 
системе преобладают узкие прямые туннели и трубы. 

В восточной системе можно выделить три участка: I — от хода 
7 до небольшого низкого зала 10; II — от хода 11 до зала 14; 
III — наиболее удаленные ходы. 
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Отличительная особенность I участка — нагромождение на 
полу тысяч костей плейстоценовых хищников, в основном пе¬ 
щерного медведя. Масса костей содержится и в верхнем слое 
пещерных отложений, сложенном в отличие от пола западной 
системы пещеры и от более близких к входу участков серым суг¬ 
линком. 

Во II участок можно проникнуть с большим трудом из зала 
10 через очень низкий лаз. В просторных галереях 11 и 12 костей 
значительно меньше, чем в I участке, но и здесь их число со¬ 
ставляет десятки и сотни. Пол сложен тонким слоем кварцевой 
гальки, представляющей собой переотложенный дочетвертичный 
аллювий. Галька, по-видимому, была принесена из хода 14а, за¬ 
полненного аналогичным материалом. Под слоем гальки залегает 
горизонт серого суглинка с большим содержанием костей пещер¬ 
ного медведя. , 

Участок III состоит из узких тесных ходов и зала 16. Пол 
участка 15 сложен серым суглинком, местами гравийной супесью. 
Нередко встречаются обломки конгломератов, состоящих из сце¬ 
ментированных углекислым кальцием и охристой глиной желтых 
кварцевых галек. Кости отсутствуют. Местами на полу лежат 
угольки ели (Picea obovata Ledb.)1 и раковины наземных моллю¬ 
сков (Eulota fruticum Mull.).2 Пол приподнятого зала 16, как и 
зала 6 западной системы, сложен коричневой глиной. 

Циркуляция воздуха в восточной системе осуществляется 
весьма слабо. Это следует объяснить относительной изолирован¬ 
ностью отдельных ее участков друг от друга и в целом системы 
от внешней части пещеры. Конденсация влаги в заметных масшта¬ 
бах происходит лишь на своде зала 8. Далее в пещере сухо. Не 
проникают в нее и карстовые воды. 

Изолированностью ходов восточной системы следует объяснить 
и особенности ее температурного режима. В течение года темпе¬ 
ратура воздуха здесь изменяется незначительно (в пределах 4— 
9°). 

Натечных форм в восточной системе мало. В большинстве слу¬ 
чаев они, по-видимому, являются реликтовыми образованиями. 
В приподнятом окончании хода 13, представляющем почти пол¬ 
ностью изолированную камеру, имеется щетка красивых игловид¬ 
ных сталактитов, опускающихся со свода, сложенного галечнико-
вым конгломератом (переотложенный дочетвертичный аллювий). 
Длина сталактитов достигает 50 см (рис. 9). В средней части хода 
13 20-сантиметровой коркой плотного тонкослоистого кальцита 
прикрыта толща дочетвертичного кварцевого галечника. Несколько 
коротких толстых сталагмитов и плит натечного Кальцита, покоя¬ 
щихся на бурой глине, обнаружено в приподнятом основании 

1 Определение Г. Н. Лисициной. 
2 Определение Я. И. Старобогатова. 
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зала 16. Отмеченные натечные формы, по-видимому, синхронны 
по времени образования многочисленным обломкам сталактитов, 
залегающим под костеносным суглинком отложений внутренних 
ходов пещеры. 

Восточная система представляет собой уникальное по обилию 
местонахождение костей плейстоценовых млекопитающих, в ос-

Рис. 9. Медвежья пещера. Сталактиты на 
дочетвертичном аллювиальном галечни¬ 

ке в камере 13. 

новном пещерного медведя (Ursus spelaeus Rossm.) (рис. 10). 
Одинаково часто встречаются кости старых животных (нижние 
челюсти и черепа с сильно стертыми зубами), относительно моло¬ 
дых особей и совсем юных медвежат (маленькие хрупкие челюсти 
с прорезывающимися зубами и т. д.). 

Кости принадлежат крупной разновидности пещерного мед¬ 
ведя. Длина черепов взрослых особей достигает 48 см, что зна¬ 
чительно превышает размер черепов этого животного, обнаружен¬ 
ных в пещере у г. Кизел (Бадер, 1958). 
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Значительно меньше в пещере костей тигрольва (Felis spelaea 
Goldf.). В зале 8 найдена, в частности, ветвь нижней челюсти 
этого животного (рис. 11). В этом же зале встречена ветвь че¬ 
люсти северного оленя. Особенно много костей лежит в узких 
галереях, ведущих с понижением от участка 9 на восток. Крайние 
восточные окончания этих ходов забиты костями до самого свода. 
Кости располагаются не в анатомическом порядке. Отсутствие сло-

Рис. 10. Медвежья пещера. Кости пещерного медведя 
и пещерного льва на участке 9—10. 

истости в костеносном суглинке и ненормальное (вертикальное) 
положение отдельных костей в породе свидетельствуют о том, что 
они были ранее перемещены вместе с грунтом процессами соли-
флюкции. 

Одинаково часто встречаются целые кости и их обломки. Ни 
признаков раскалывания костей человеком, ни следов погрызов на 
них не встречено. Нарушение целости костей, как и их рассредо¬ 
точение, вероятнее всего, произошло очень давно в процессе их 
солифлюкционного перемещения. 

В восточную систему кости могли попасть двумя путями: 
1) из западной системы ходов, занимающей более высокое гипсо¬ 
метрическое положение; 2) из ныне погребенной полости через 
ход 14а. 
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Окончание этого хода приподнято над уровнем галерей восточ¬ 
ной системы и заполнено переотложенным дочетвертичным квар¬ 
цевым галечником. Здесь под самым сводом хода в гальке были 
обнаружены череп и челюсть пещерного медведя. Нет сомнения, 
что эти кости, как и галька, не могли попасть сюда снизу, а были 
принесены сверху. Приподнятое окончание хода 14а располагается 
неглубоко под поверхностью известнякового массива. Непосред¬ 
ственно к северу от этого участка в лог Иорданского открывается 
ложок второго порядка (рис. 3). По-видимому, в этом месте 

Рис. И. Челюсть тигрольва из зала 8 Медвежьей пещеры. 

когда-то существовал ныне погребенный входной грот, в котором 
обитали и умирали пещерные медведи. 

Медвежья пещера имеет очень древний возраст. Ее формиро¬ 
вание началось в доледниковое время, вероятнее всего в конце 
неогена. На это указывает, в частности, присутствие на ряде уча¬ 
стков пещеры значительных скоплений дочетвертичного аллю¬ 
вия без примеси обломочного материала ледникового происхож¬ 
дения. 

Л е д я н а я п е щ е р а (рис. 1, 63 и рис. 12) расположена 
в правом борту лога Иорданского, в 150 км от его устья, на вы¬ 
соте 16—17 м над уровнем межени вод Печоры. К входу можно 
легко подняться со стороны лога по некрутому склону. 

Пещера сформирована по трем системам трещин: 1) прости¬ 
рания 60°, падающим на юго-восток под углом 45°; 2) простира-
ния 30о, падающим на северо-запад под углом 50°; 3) простира¬ 
ния 335о , падающим на северо-восток под углом 45°. 

Чтобы проникнуть в пещеру, пришлось несколько расширить 
с помощью кирки вход в нее, закрытый толщей льда. Уже в низ¬ 
ком, но довольно широком ходе 1 (рис. 12), идущем под углом 
15 вверх, а также на участках 3 и 4 стены, свод и пол, сложенные 
льдом, покрыты многочисленными крупными ажурными кристал-

4 Б. И. Гуслицер, В. И. Канивец 49 



лами и гроздьями кристаллов пещерного Льда. Диаметр многих 
кристаллов достигает 3—4 см. Далее ходы разветвляются. Один 
из них идет с подъемом на север. В дальнем конце этого хода лед 
отсутствует. Другой основной широкий ход идет на юго-запад. 
Здесь ледяной пол опускается под углом 15—20°, ход быстро рас-

Рис. 12. План Ледяной пещеры. 
I — профиль АВ; II — профиль СД; III — профиль EF. 

1'—лед; 2'— глыбы; 3' — скалистый обрыв. 

ширяется и переходит в большой зал, вытянутый с юго-запада на 
северо-восток. Его длина 40 м, ширина 5—15 м, высота 2—4 м. 
От западного конца зала по системе ходов, идущей с подъемом на 
север, можно проникнуть в глубину массива еще метров на 30. 
Льда в этих ходах нет. 

Пол зала сложен мощной толщей плотного слоистого льда. По¬ 
верхность пола в большей части зала горизонтальна. Лед очень 
ровный, гладкий, имеет вид льда замерзшего водоема: На северной 
стене участка 4, падающей на юго-восток под углом 20—25°, 
имеются мощные натеки льда, которыми сцементирована осыпь 
известняковых глыб. Несколько ледяных сталактитов, покрытых 
крупными кристаллами пещерного инея, имеется в ходе 3. На 
остальных участках натечные образования отсутствуют. 
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В дальнем юго-западном конце зала токами сухого холодного 
воздуха, проникающего зимой в пещеру, как резцом скульптора, 
вырезана в монолитном льду миниатюрная «горная система» 
(рис. 13). Цепи островершинных «пиков», высота которых дости¬ 
гает 70—90 см, вытянуты перпендикулярно простиранию зала. 
Признаков таяния льда нигде не было обнаружено. Здесь имели 
место процессы возгонки льда. В юго-западной стене пещеры, сло¬ 
женной тем же льдом, из которого состоит пол в средней части 

Рис. 13. Ледяная пещера. Скульптурные формы, созданные во льду 
токами холодного сухого воздуха. 

зала, токами сухого холодного воздуха образованы глубокие ниши. 
На этом естественном обнажении хорошо виден разрез льда. Лед 
многослойный. Наибольшую толщину имеют нижние слои. Мощ¬ 
ность самого нижнего слоя превышает 60 см. Лед плотный, про¬ 
зрачный, с включением редких пузырьков воздуха, количество 
которых возрастает кверху. Наверху каждый слой заканчивается 
молочно-белым непрозрачным льдом, покрытым очень тонким 
прослоем льда, загрязненного пылью. Граница между слоями 
очень резкая. 

Судя по строению разреза льда, его формирование проходило 
в результате быстрого проникновения в пещеру и последующего 
замерзания больших масс воды. Таких проникновении и замерза¬ 
ний было несколько. 

Вода в пещеру не проникает уже очень давно, так как в про¬ 
тивном случае «альпийский рельеф», созданный токами сухого 
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воздуха во льду юго-западной части зала, был бы ею уничтожен. 
Лед, слагающий пол пещеры, является, таким образом, реликтом 
прежних эпох. 

Данных, по которым можно было бы с достаточной достовер¬ 
ностью определить возраст пещерного льда, пока не имеется. Его 

Рис. 14. Туфовая пещера. 
I — план; II — продольный разрез по линии ABС. 1 — ще¬ 
бень и глыбы известняка; 2 — щебенчатый суглинок; 3 — 
сильно гумусированный щебенчатый суглинок; 4 — участки, 
заполняющиеся известковым туфом; 5 — границы нависания 
карнизов входов; 6 — предполагаемые контуры участков пе¬ 
щеры, заполненных щебнем; 7 — место находки костей пе¬ 
щерного медведя; 8 — шурф, вскрывший погребенный вход 

в пещеру; 9 — направление падения склона. 

сохранность в настоящее время обеспечивается низким положе¬ 
нием полости зала относительно уровня входного отверстия, зате-
канием в пещеру и сохранением в ней холодного зимнего воздуха. 
Температура воздуха в зале в конце лета 1958 г. не поднималась 
выше —4.5°. 

Т у ф о в а я п е щ е р а (рис. 1, 64) расположена в 40 м к юго-
западу от Медвежьей пещеры, на склоне лога Иорданского. Пе¬ 
щера состоит из большого зала (30 м длины, 25 м ширины, до 
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4—6 м высоты) и горизонтальных ходов, ведущих на север 
(рис, 14). 

Входное отверстие образовалось сравнительно недавно в ре¬ 
зультате обрушения наиболее тонкого участка кровли. Ранее пе¬ 
щера имела наружный выход через широкий коридор, располагаю¬ 
щийся в восточной, наиболее пониженной части зала. Этот выход, 
полностью закрытый рыхлыми наносами, был вскрыт шурфом. 

Пол зала сложен мощной толщей осыпи известняка, обломков 
известкового туфа и плотного натечного кальцита. Стены и своды 
коридоров и залов, удаленных от входа, покрыты толстой коркой 
белоснежного рыхлого пористого известкового туфа. В зале обна¬ 
ружены кости пещерного медведя.1 

Пещера ранее была теплой (древний вход в нее располагался 
ниже зала) и могла служить убежищем для палеолитического че¬ 
ловека. 

Несколько пещер было обнаружено в глубоком карстовом уще¬ 
лье в районе Средних Ворот р. Щугора, на ее правом берегу. 

1 Определение Н. К. Верещагина. 
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Среди них выделяется своими размерами пещера Шер-Кырта 
(рис. 1, 87 и рис. 15), имеющая длину около 100 м. 

Остаток очень крупной пещеры, сохранившийся в виде величе¬ 
ственной арки, имеется в Сухом логу на р. Унье (рис. 1, 5). 

Вертикальные пещеры 
Наряду с горизонтальными пещерами береговых обнажений не 

менее распространены пещеры другого типа, входы в которые, 
имеющие вид колодцев, шахт и круто опускающихся туннелей, 
встречаются на поверхностях высоких террас, на пологих склонах 
междуречий и на дне карстовых логов. Обнаружить эти пещеры, 
однако, труднее, так как в отличие от пещер береговых обнаже¬ 
ний они маскируются ковром таежной растительности. 

Пещеры береговых обнажений формировались или форми¬ 
руются в местах сброса карстовых вод в реку. Входы в вертикаль¬ 
ные пещеры образовались в пунктах концентрированного стока 
поверхностных вод в карстующийся массив, а также на участках, 
где когда-то произошли обрушения сводов подземных, полостей. 
На горизонтальных пространствах междуречий и высоких террас, 
покрытых толстым слоем четвертичных отложений, пещеры не 
встречаются, так как с образованием открытого понора или входа 
в подземную полость, возникшего в результате провала, начи¬ 
нается активный вмыв в пещеру рыхлых материалов; подземные 
полости заполняются ими и морфологически уничтожаются. 

Обычно вертикальные пещеры бывают приурочены к придо-
линным участкам пологих склонов междуречий и высоких дочет-
вертичных террас, где имеется лишь сравнительно тонкий покров 
рыхлых отложений, зачастую отсутствующий вообще. Они встре¬ 
чаются также на дне воронок в средних отрезках некоторых кар¬ 
стовых логов. 

Вертикальные пещеры бассейна верхней Печоры можно раз¬ 
делить на две группы. 

I . П е щ е р ы , р а с п о л а г а ю щ и е с я н а у ч а с т к а х , г д е 
п р а к т и ч е с к и о т с у т с т в у е т п о к р о в р ы х л ы х отло¬ 
ж е н и й . Пещеры этой группы являются реликтами прошлых 
эпох и обычно отличаются значительными размерами. В боль¬ 
шинстве случаев их полости были сформированы еще до плиоце¬ 
нового поднятия территории, во время значительно более высокого 
по сравнению с современным положения базиса карстования. 
В то время в связи с высоким положением зеркала карстовых вод 
наряду с пещерами типа колодцев вблизи поверхности массива 
формировались полости, простирающиеся в горизонтальном на¬ 
правлении. Вертикальные входы в них в большинстве случаев об¬ 
разовались вследствие обрушений наиболее тонких участков сво¬ 
дов пещер. В настоящее время эти пещеры развиваются крайне 
медленно, так как находятся в стороне от путей концентрирован-
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ного проникновения поверхностных вод в карстующийся массив 
и значительно выше уровня зеркала карстовых вод или зоны го¬ 
ризонтальной циркуляции. 

II. П е щ е р ы , р а с п о л а г а ю щ и е с я на л и н и и кон¬ 
т а к т а о б ш и р н ы х в о д о с б о р н ы х п л о щ а д е й , покры¬ 
т ы х м о щ н ы м и т о л щ а м и о т н о с и т е л ь н о водоне¬ 
п р о н и ц а е м ы х пород , и у ч а с т к о в , на к о т о р ы х 
р ы х л ы е о т л о ж е н и я п р а к т и ч е с к и о т с у т с т в у ю т . 
На этой линии происходит концентрированное проникновение 
в глубь массива поверхностных и грунтовых вод, стекающих 
с междуречий, и постепенное образование коррозионных воронок 
и вертикальных пещер-шахт. Наиболее благоприятные условия. 
для формирования пещер рассматриваемой группы имеются в на¬ 
стоящее время в месте перехода заболоченных и расширенных 
верхних участков карстовых логов, дно которых заполнено водоне¬ 
проницаемой толщей ледниковых отложений, к средним участкам, 
из которых большая часть рыхлых наносов удалена процессами 
эрозии. 

К п е р в о й группе рассматриваемого типа полостей отно¬ 
сятся описанные В. А. Варсанофьевой (1929) и В. С. Лукиным 
две пещеры, расположенные на склоне водораздела pp. Утлана и 
Уньи на высоте 100 м над ур. Уньи. Первая из них (рис. 1, 31) 
начинается круглым колодцем, ведущим в небольшое подземное 
помещение, от которого к югу идет низкая, быстро суживающаяся 
галерея, заваленная глыбами известняка. 

Вторая пещера (рис. 1, 30) располагается невдалеке от пер¬ 
вой. Вход в нее находится в щели карстовой воронки. Пещера сле¬ 
пая. Она начинается узким, но быстро расширяющимся ходом, пол 
которого падает на запад под углом 25°. В 10 м от входа — зал 
с ледяными сталактитами и сталагмитами. Дно его покрыто тол¬ 
стым слоем льда, а на стенках сверкают многочисленные шести¬ 
гранные ледяные кристаллы. 

Ш е ж и м с к а я п е щ е р а — наиболее значительная из осмот¬ 
ренных пещер первой группы — расположена на междуречье 
pp. Печоры и Большого Шежима, в 1.5 км к северу от дер. Ше-
жим (рис. 1, 52). Вход в пещеру находится на пологом склоне 
известнякового массива, почти лишенного в этом месте покровных 
отложений, на высоте 32 м над ур. Печоры. 

Пещера разработана в крупнослоистых известняках верхнеде¬ 
вонского возраста по четкой трещине напластования простирания 
330°, падающей на северо-восток под углом 75°. Вход представляет 
собой щель в известняках, длина которой 1.5 м, ширина 0.7 м 
(рис. 16). Во внутренние ходы ведет почти вертикальный колодец, 
который книзу быстро расширяется и переходит в просторный, вы¬ 
сокий зал 1. Общая глубина колодца и зала 20 м. Пол зала покрыт 
осыпью глыб известняка. Здесь же встречаются отдельные гальки 
и валуны ледникового происхождения. От места спуска ход-зал 
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идет с подъемом на север-северо-запад. В зале 2 среди глыб из¬ 
вестняка встречаются обломки очень крупных сталактитов и дру¬ 
гих слоистых натечных образований. Интересно отметить, что 
сталактиты встречаются только в осыпи; на стенах и потолке пе¬ 
щеры они отсутствуют. 

Далее на север потолок понижается, зал суживается и перехо¬ 
дит в круто поднимающийся туннель, пол которого сложен глиной. 

Дальний конец туннеля закрыт пробкой, состоящей из скопления 
глыб известняка, ледниковых валунов и коричневой глины. 

Большая по объему полость пещеры (более 1000 м3) распола¬ 
гается значительно ниже единственного входного отверстия. Сле¬ 
довало ожидать, что вследствие затекания и застаивания в ней 
холодного тяжелого зимнего воздуха пещера должна была бы пре¬ 
вратиться в ледяную. Однако этого не наблюдается. В августе 
1958 г. температура воздуха в ней была +4° и льда нигде не было 
встречено. В связи с тем что каких-либо ходов, ведущих из пе-
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щеры, не обнаружено, можно предположить, что затекающий в нее 
холодный зимний воздух проникает через промежутки между 
глыбами осыпи в ходы, располагающиеся ниже уровня пола пе¬ 
щеры. 

Пещера, судя по ее большому объему и высокому положению 
над уровнем современных рек, имеет очень древний, возможно, 
дочетвертичный возраст. Во всяком случае, если судить по нали¬ 
чию пробки из моренных отложений максимального ледника, за¬ 
крывающей ход 3, в среднечетвертичное время пещера уже суще¬ 
ствовала. Вход 4 во время перекрытия местности покровным лед¬ 
ником, по-видимому, еще не был образован, так как в противном 
случае в зале 1 под местом нынешнего входа в пещеру име¬ 
лось бы возвышение из скопления обломочного материала ледни¬ 
кового и другого происхождения. На самом же деле в основании 
продольного профиля пещеры на этом месте наблюдается значи¬ 
тельное понижение уровня пола. Вход 4, вероятно, образовался 
в результате обрушения наиболее тонкого участка свода зала 1 
сравнительно недавно, уже после того как с поверхности извест¬ 
някового массива в районе расположения пещеры денудацией 
были удалены рыхлые наносы. 

В настоящее время развитие пещеры идет очень медленно. Она 
больше не заполняется рыхлыми отложениями из-за отсутствия 
их на поверхности. С другой стороны, пещера находится в стороне 
от участков, где происходит концентрированный сток поверхност¬ 
ных вод в глубину известнякового массива, и в ней не происходит 
в заметных размерах ни процессов коррозии, ни процессов обра¬ 
зования натеков. Однако возможно, что на значительной глубине 
под полом пещеры, в основании щебенчато-глыбовой толщи, течет 
какой-то ручей, проводящий активную эрозионно-коррозионную 
работу. 

П е щ е р а р. Т я г л ы — сравнительно большая, с входом, об¬ 
разовавшимся в результате обрушения свода подземной полости. 
Расположена на левобережье Печоры, в 3.5 км к востоку от дер. 
Гаревки, на левом берегу небольшой р. Тяглы, впадающей 
в р. Утлан (рис. 1, 36). Провальная воронка с широким и высо¬ 
ким отверстием в ее вертикальной западной стенке, ведущим в пе¬ 
щеру, расположена на пологом склоне известнякового плато, в не¬ 
скольких десятках метров от бровки обрыва к долине р. Тяглы. 

Из карстовой воронки ход, опускаясь под углом 25—30°, ведет 
в глубину массива. Пол этого участка, имеющего протяженность 
15 м, сложен мощной толщей льда. Более Отдаленные отрезки пе¬ 
щеры представляют собой просторные горизонтальные галереи. 
Пол их сложен осыпью глыб и щебенки. Льда здесь нет. Натечные 
образования отсутствуют. Пещера разработана в массивных свет¬ 
лых известняках позднекаменноугольного возраста по трещинам 
меридионального, широтного и северо-западного простирания. 
Длина ее 46 м. 

57 



П е щ е р а С н е ж н а я находится на склоне левого коренного 
берега р. Гаревки, в 10 км к югу от ее впадения в р. Печору 
(рис. 1,59). Пещера разработана в известняках визейского возраста 
по вертикальной трещине простирания 70° и представляет собой 
глубокую щель, вытянутую в направлении падения склона. Пещера 
начинается 2-метровым колодцем, от дна которого на запад и 
восток с понижением отходят две полости. Первая (западная) 
полость сравнительно небольшая. В августе в ней было еще много 
снега. В щелевидную восточную полость, имеющую глубину 14 м, 
можно спускаться по веревке. Пол ее покрыт слоем глины. Осо¬ 
бенно большое скопление глины, глыб известняка и валунов ледни¬ 
кового происхождения имеется в самой пониженной части полости. 

Несмотря на то что как будто в восточной полости имеются 
благоприятные условия для застаивания холодного зимнего воз¬ 
духа, лед в ней отсутствует. Температура воздуха в момент 
осмотра пещеры (август) была равна +4°. По-видимому, холод¬ 
ный воздух уходит из этой полости через трещины в известняках. 

Натечные образования отсутствуют. Значительных следов 
коррозионной деятельности вод на стенах не видно. Вероятно, 
процессы растворения, разработки ходов карстовыми водами про¬ 
ходили на большей глубине по сравнению с современным уровнем 
основания пещеры. Ныне существующая пещера была создана в 
результате оседания блоков и глыб известняка по четким парал¬ 
лельным, вертикальным трещинам в располагавшиеся ниже по¬ 
лости. 

Пещеры подобного типа встречены еще в нескольких местах. 
1. На правом склоне долины р. Горелой, в 2 км от ее устья 

(рис. 1,20). Пещера начинается в глубокой карстовой котловине 
и тянется на север. Значительные участки пещеры доверху запол¬ 
нены глиной, вносимой в нее двумя ручьями 

2. На левобережье р. Уньи, несколько выше по течению устья 
р. Дубровной (рис. 1,27). Пещера начинается на дне карстовой 
воронки 3-метровым колодцем, от основания которого почти гори¬ 
зонтально идет просторный ход в направлении падения склона. 
Дно пещеры покрыто толстым слоем бурой глины с галькой ледни¬ 
кового происхождения. 

Пещеры в т о р о й группы наблюдались в ряде пунктов бассей¬ 
на р. Печоры. Они формируются и в настоящее время постоян¬ 
ными водотоками — ручьями. Размеры этих пещер обычно неболь¬ 
шие, так как их формирование началось недавно. По мере удаления 
денудацией покровных отложений с придолинных участков поло¬ 
гих склонов зона концентрированного проникновения поверхност¬ 
ных вод в глубь массива будет постепенно смещаться в сторону 
междуречий. В результате ныне существующие пещеры второй 
группы окажутся вне этой зоны и рост их прекратится. 

Одна из пещер второй группы, находящаяся в стадии форми¬ 
рования, была встречена в логу, впадающем справа в руч. Собин-
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ский родник, в 6 км к югу от р. Печоры (рис. 1, 57). Пещера 
располагается в дне карстовой воронки. В воронку по узкому 
глубокому жолобу, врезанному в основание лога, вливается ручей. 
Северный склон воронки сложен массивными известняками ран-
некаменноугольного возраста, другие склоны — толщей валунного 
суглинка. Воронка, по-видимому, древняя. В ледниковое время 
она была заполнена мореной, В настоящее время заполнявшие ее 
отложения вмываются в глубь массива и происходит процесс ре¬ 
ставрации ее первоначальной формы. Пещера представляет собой 
небольшую полость округлой формы, соединявшуюся с дневной 
поверхностью коротким вертикальным колодцем. Размеры полости 
2 X 2 . 5 X 1 . 5 м (высота). Через колодец в пещеру вливается 
поток, исчезающий далее в зияющих понорах в основании 
полости. 

Другая пещера (рис. 1, 35) встречена в среднем отрезке лога, 
открывающегося с севера в Северную Рассоху р. Утлана, в 2 км 
выше слияния Северной Рассохи с р. Сточной. Мощный ручей 
вливается здесь в отверстие в дне крупной карстовой воронки. 

Карстовая воронка, как и в предыдущем случае, древняя. 
Ранее она была заполнена отложениями ледникового происхожде¬ 
ния; ныне происходит процесс вмыва этих осадков в полости 
известнякового массива, т. е. процесс реставрации воронки. Часть 
ее склонов представляет отвесные известняковые скалы высо¬ 
той 8 м. Другие склоны сложены отложениями ледникового и 
водно-ледникового происхождения. В основании склонов узкой 
каньонообразной долины ручья, втекающего в воронку, обнажа¬ 
ются тонкослоистые, очень плотные, голубые озерные глины, пере¬ 
крытые слоем морены. Вход в пещеру очень узкий, и проникнуть 
в нее не удалось. 

По мере удаления из долин логов рыхлых наносов зона кон¬ 
центрированного стока поверхностных вод в карстующийся массив 
постепенно перемещается в сторону верховьев логов, и некоторые 
пещеры выпадают из сферы активного формирования. Такая пе¬ 
щера (рис. 1, 34) была встречена и осмотрена в Сухом логу в бас¬ 
сейне р. Утлана. 

Разрушенные и погребенные пещеры 

Как уже говорилось выше, покровные оледенения и суровый 
климат плейстоцена оказали значительное влияние на развитие 
пещер Печорского Урала. Стены и своды их расширенных вход¬ 
ных отверстий в течение длительного времени подвергались актив¬ 
ному воздействию процессов морозного выветривания и разруша¬ 
лись. Нередко входы в пещеры полностью закрывались оползшим 
со склонов мелкоземистым солифлюксием или осыпавшейся ще¬ 
бенкой. Масса обломочного материала ледникового происхождения 
вмывалась с поверхности известняковых массивов через поноры 
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и вертикальные ходы в подземные полости, заполняя собой зна¬ 
чительные участки крупных пещер. 

Остатки и следы р а з р у ш е н н ы х пещер на Печорском Урале 
встречаются довольно часто. Много их, например, в логу Иор¬ 
данского, в Сухом логу на р. Унье и на ряде участков долин 
рек, особенно в обнажениях массивных и толстослоистых извест¬ 
няков. 

В результате обрушения сводов входных гротов подземных 
полостей образовались очень короткие лога, напоминающие своими 
очертаниями кресло. В дальнейшем мы их будем называть 
«кресловинами». На провальное происхождение кресловин ука¬ 
зывают сохранившиеся в отдельных случаях передние части свода 
гротов, имеющие вид природных мостов и арок (пещера Арка 
в Сухом логу на р. Унье — рис. 1, 5; арка в береговом обнажении 
на р. Печоре, у устья р. Пихтовки — рис. 1, 39), и уцелевшие от 
разрушения тыловые участки пещер, в которые иногда удается 
проникнуть через отверстия между крупными глыбами известняка 
(пещера 13 на р. Унье). О генетической связи кресловин с под¬ 
земными карстовыми формами говорят также прослеживающиеся 
в основании склонов следы водной обработки, аналогичные кор¬ 
розионным образованиям, встречающимся в пещерах, и цепочки 
провальных воронок, иногда тянущиеся от рассматриваемых форм 
в сторону водораздела. 

Форма и строение кресловин находятся в прямой зависимости 
от времени их образования. Если обрушение свода устьевой части 
пещеры произошло сравнительно недавно, то образовавшееся в бе¬ 
реговых скалах углубление имеет вид кресла с вертикальными 
боковыми и тыловой стенками. Дно покрыто скоплением остро¬ 
угольных глыб и полого наклонено в сторону долины. У кресловин, 
образовавшихся в начале голоцена, тыловая стенка прикрыта 
щебенчатым гумусированным мелкоземом. Борта отвесные. Ребра 
глыб и щебенки, лежащих на дне передней части кресловины, 
в результате длительного воздействия на них воды приобрели 
округлые очертания. Тыловая часть кресловин, имеющих более 
древний (плейстоценовый) возраст, полностью закрыта шлейфом 
рыхлых отложений. Под слоем сильно гумусированной щебенча¬ 
той почвы, сформированной в голоцене, шурфами прослежива¬ 
ются плейстоценовые осадки, содержащие наряду с мелкоземом 
валуны ледникового происхождения. 

Наиболее древние кресловины имеют форму амфитеатра. На 
их дне, как правило, залегает мощная толща ледниковых и дру¬ 
гих осадков. 

В результате обрушения сводов магистрального хода крупных 
пещер образовались лог Иорданского и Большой карстовый лог, 
открывающийся в долину р. Большого Шежима, в 9 км к северу 
от ее устья. На провальное происхождение этих крупных карсто¬ 
вых форм указывают их узкие, обрамленные высокими отвесными 
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скалами долины, присутствие в стержневых участках дна карсто¬ 
вых останцов, сохранившиеся в береговых обрывах и в останцах 
остатки ответвлений разрушенной пещеры. Значительная по мощ¬ 
ности толща плейстоценовых осадков, залегающих на дне логов 
провального происхождения, свидетельствует об их большой древ¬ 
ности. 

На Печорском Урале несомненно имеется много п о г р е б е н -
ных пещер. К этой группе форм карстового рельефа мы относим 
те полости, своды которых сохранились, а входные отверстия или 
отдельные участки внутренних ходов были полностью закрыты 
рыхлыми отложениями. 

Пещеры с погребенными входными отверстиями обычно рас¬ 
полагаются в основании скальных обрывов, т. е. там, где имеются 
наиболее благоприятные условия для накопления осыпавшегося 
и оползавшего обломочного материала. Обнаружить погребенные 
полости, однако, трудно, так как в поверхностном рельефе они 
обычно не отражены. Надежнее всего поиски этих форм произво¬ 
дить с помощью геофизических методов. 

В бассейне Печоры пока открыты только две погребенные пе¬ 
щеры — Первокаменная (рис. 1, 3 и рис. 5) и Туфовая (рис. 1, 64 
и рис. 14). 

Пещера Первокаменная расположена всего в сотне метров от 
населенного пункта Усть-Бердыш. Присутствие в массиве полости 
«выдала» незначительная щель между сводом ее входного участка 
и поверхностью рыхлых отложений. 

Туфовая пещера обязана своим открытием молодому провалу 
в ее своде. Лишь в процессе обследования внутренней полости 
возникло предположение о существовании восточнее зала другого 
погребенного основного входного отверстия. 

Шурф, заданный в основании известняковой скалы, в месте 
предполагаемого погребенного входа, уже на глубине 0.5 м 
вскрыл основание карниза пещеры. Судя по тому, что шурф был 
доведен до глубины 7 м и не достиг скального основания, можно 
предположить, что погребенный вход имел весьма большие раз¬ 
меры. 

Обращает на себя внимание интересный факт. Несмотря на то 
что шурфовка проводилась в конце лета на склоне, достаточно 
хорошо обогреваемом солнцем, отложения, лежащие глубже 
30—40 см, оказались скованными вечной мерзлотой. Это азональ-
ное явление объясняется следующим. Зимой пещера заполняется 
холодным воздухом, проникающим в нее через отверстие в южной 
части свода зала. В теплый сезон года этот воздух, сохранивший 
низкую температуру и высокую плотность, просачивается из пе¬ 
щеры через толщу щебенки, закрывающую погребенный вход, и 
охлаждает грунт. 

С развитой вечной мерзлотой следует связать и другое неха¬ 
рактерное для увалистой полосы верхнепечорского Урала явле-
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ние — солифлюкционное затекание через погребенный вход сна¬ 
ружи в Туфовую пещеру сильно гумусированной щебенчатой 
почвы и образование в полу зала структурных грунтов. 

По-видимому, большая погребенная пещера имеется в изве¬ 
стняковом массиве, в нескольких десятках метров западнее устье¬ 
вой части лога Иорданского. Предполагаемый вход в нее нахо¬ 
дится в основании величественного навеса, обращенного к р. Пе¬ 
чоре. Шурф, заданный перед навесом, на свободном от осыпи 
участке уже на глубине 30 см вскрыл мерзлый грунт. Степень 
промерзания была такова, что мерзлота с трудом поддавалась 
оттаиванию кострами. 

Шурфовые работы велись в сентябре 1961 г. на обращенном 
к югу, открытом солнечным лучам склоне. Наличие в таких усло¬ 
виях вечной мерзлоты можно объяснить только промораживанием 
породы просачивающимся из крупной погребенной полости хо¬ 
лодным воздухом. Мощная толща мерзлого грунта была вскрыта 
шурфом, заданным в конце августа 1961 г. под навесом пещеры 
Арки на р. Унье. Развитие вечной мерзлоты доказывает, что здесь, 
за обрушенной частью входного грота, сохранилась крупная под¬ 
земная полость. 

Проведенные наблюдения позволяют считать наличие локаль¬ 
ной вечной мерзлоты важным диагностическим признаком при 
поисках крупных погребенных пещер. 

Далеко не у всех пещер имелись благоприятные условия для 
накопления перед их входами многометровых толщ осыпей. Если 
вход в подземную полость располагался в скалах высоко над 
дном долины и перед ним не имелось значительной площадки, 
продукты выветривания не задерживались перед пещерой и осы¬ 
пались или оползали к основанию склона. Не всегда мог скопиться 
в большом количестве обломочный материал и перед пещерами, 
входы в которые расположены в основании скал на уровне реки. 
Осыпающаяся со склонов щебенка удалялась от этих пещер вод¬ 
ным потоком, а накопление аллювия регламентировалось высотой 
паводков. 

Не могли быть погребены, в частности, входы в Медвежью и 
Уньинскую пещеры. Первая из них располагается высоко над 
дном лога и не имеет площадки перед входом. Непосредственно 
перед Уньинской пещерой течет река, которая, как показали 
шурфовые работы, не только удаляла в прошлом осыпавшуюся 
со склонов щебенку, но и перемывала отложения входного грота, 
Тем не менее и Медвежью и Уньинскую пещеры следует отнести 
к числу частично погребенных подземных полостей, так как мно¬ 
гие их внутренние ходы заполнены до сводов вмытыми с поверх¬ 
ности массивов наносами ледникового происхождения. 

Как уже говорилось, реки Печорского Урала переуглублены. 
В связи с этим можно предполагать, что толщей аллювия и лежа¬ 
щих на дне долин осадков ледникового происхождения погребено 
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немало пещер, в том числе второй основной вход в Уньинскую 
пещеру. 

Разрушенные и погребенные пещеры, как правило, имеют 
очень древний, иногда раннечетвертичный и дочетвертичный 
возраст и могут служить важным источником изучения страти¬ 
графии и палеогеографии антропогена. Залегавшие в них наиболее 
древние осадки были защищены от размыва толщей обвалившихся 
или осыпавшихся глыб известняка и поэтому в большинстве слу¬ 
чаев хорошо сохранялись. 

Известно немало фактов обнаружения в отложениях погребен¬ 
ных и разрушенных пещер ценнейших палеонтологических, 
археологических и палеоантропологических остатков. Так, в по¬ 
гребенных пещерах Эльзаса были найдены остатки поселений 
палеолитического человека и скопления костей теплолюбивых 
животных — гиппопотама, носорога Мерка и южного слона. Все¬ 
мирную известность приобрело открытие в отложениях разрушен¬ 
ной пещеры в холме Чжоу-Коу-Тянь у Пекина костей синантропа. 
Не так давно на Урале, у г. Кизела, при разработке известняка 
была вскрыта пещера с костями карликового пещерного медведя 
(Бадер, 1958), жившего, по мнению Н. К. Верещагина (1961), 
в раннепалеолитическую эпоху. 

Раскопки в погребенных и разрушенных пещерах, несмотря на 
большую перспективность, представляют собой сложный и трудо¬ 
емкий процесс из-за большой мощности залегающих в них или 
закрывающих их отложений. 



Г Л А В А III 

ПЕЩЕРНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

В течение 1957—1963 гг. геологическим и археологическим 
отрядами Коми филиала АН СССР были вскрыты отложения 
в 13 пещерах верхней Печоры, Уньи и Илыча. Полностью были 
раскопаны отложения во входном гроте Канинской пещеры, ча¬ 
стичные раскопки проведены в обширном входном гроте Мед¬ 
вежьей пещеры, серия шурфов задана в Уньинской пещере. Менее 
значительные по объему шурфовые работы проводились в других 
пещерах — Первокаменной, Арке, Туфовой, Студеной, Дальней, 
Двойной, Талой, Фигурной, Ажурной и Аньюской. 

Раскопками и шурфами были вскрыты слои, резко отличаю¬ 
щиеся друг от друга по своему генезису, сформированные в раз¬ 
личных палеогеографических условиях. Многие из этих слоев 
содержат пыльцу и споры, обильные остатки плейстоценовой и 
голоценовой фауны млекопитающих, птиц, иногда раковины на¬ 
земных моллюсков и угольки древесной растительности. В отло¬ 
жениях Канинской, Уньинской, Первокаменной и Медвежьей 
пещер обнаружены остатки материальной культуры древнего 
человека. 

Раскопки и шурфовые работы, проведенные авторами, дали 
обнадеживающие результаты и показали большую ценность от¬ 
ложений пещер Печорского Урала для целей стратиграфии и ре¬ 
конструкции палеогеографии антропогена. 

Наиболее подробно были изучены отложения внутренних хо¬ 
дов и входного грота Медвежьей пещеры. 

Отложения Медвежьей пещеры 

Внутренние ходы. Описание сводного разреза (снизу вверх). 
1. Наиболее древние рыхлые отложения Медвежьей пещеры 

представлены переотложенным дочетвертичным (неогеновым?), 
сильно заохренным кварцевым галечниковым аллювием, сце-
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ментированным углекислой известью в плотный конгломерат. 
Дочетвертичный возраст галечника определяется коренным отли¬ 
чием его от всех типов антропогеновых отложений, развитых на 
Печорском Урале, а именно чрезвычайно сильной выветрелостью, 
мономиктовым составом обломочного материала, доминированием 
устойчивых и почти полным отсутствием неустойчивых минералов, 
полным сходством с дочетвертичными аллювиальными кварце¬ 
выми галечниками более южных районов Урала, описанными 
Д. В. Борисевичем (1948). 

В ходе 13 (рис. 7) эта порода прикрыта толстым слоем натеч¬ 
ного кальцита. Скопления сильно заохренной кварцевой гальки 
имеются, кроме того, в боковой галерее 14а и в боковых ответвле¬ 
ниях грота (2а). Аналогичные отложения, представляющие непе-
реотложенный дочетвертичный аллювий, залегают под слоем мо¬ 
рены на поверхности известнякового цоколя 55-метровой террасы 
Печоры, в 2 км к северу от Медвежьей пещеры (Гуслицер, 1962). 

2. Стратиграфически выше охристых кварцевых галечников 
лежат горизонтальные слои ярко окрашенных (оранжевых и жел¬ 
тых) глин и суглинков, содержащих песчаные зерна кварца, хло¬ 
рита, серицита, редкие гальки сильно выветрелого полураз¬ 
рушенного песчаника и обильную дресву лимонита (рис. 17, 
шурф 2,1—VI). Слои разделены 10-сантиметровым пластом плот¬ 
ного бурого железняка. Мощность горизонта 0.5 м. 

Судя по гранулометрическому составу этих отложений, они 
не являются базисной глиной, оставшейся в результате удаления 
растворимой части известняка. Глинистый и грубообломочный 
материал, по-видимому, был вмыт в пещеру с поверхности изве¬ 
стнякового массива из залегавшего на 55-метровой плиоценовой 
террасе дочетвертичного аллювия. 

В рассматриваемом горизонте (слои I—VI), как и в предыду¬ 
щем, совершенно отсутствует обломочный материал ледникового 
происхождения, несмотря на то что на поверхности известнякового 
массива в районе Медвежьей пещеры ледниковые отложения 
имеют широкое распространение. Это дает основание говорить 
о доледниковом возрасте слагающих горизонт осадков. Датировать 
их более точно пока не представляется возможным, так как пале¬ 
онтологические остатки не были обнаружены. 

3. На пачку слоев оранжевых глин, суглинков и на слой бу¬ 
рого железняка налегает толща неслоистого или неяснослоистого 
полимиктового песчано-гравий-валунного материала ледникового 
происхождения. Доминируют валуны пород, коренные выходы 
которых располагаются к северо-западу от Медвежьей пещеры. 
Это в основном валуны песчаников девона, нижнего карбона и 
нижней перми. Довольно много окатанных обломков разнообраз¬ 
ных известняков. Встречено, кроме того, несколько небольших 
валунов кристаллических и метаморфических пород северо-во¬ 
сточного происхождения, принесенных с Полярного и Приполяр-
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ного Урала. Такое сочетание валунного материала характерно для 
моренных отложений древнейшего для территории бассейна верх¬ 
ней Печоры окского (миндельского) ледникового покрова. 

Несортированность осадка свидетельствует, по-видимому, о том, 
что обломочный материал был занесен в полость пещеры соли-
флюкционным путем или водным потоком со льдом (рис. 17, 
шурф 2, VII). 

4. На эту толщу налегает пачка перемеживающихся косых 
слоев гравия, песка, гальки и мелких валунов. Состав валунов 
некарбонатных пород тот же, что и в нижележащих осадках, 
однако валуны известняка отсутствуют (рис. 17, шурф 2, VIII). 
Мощность пачки 0.5 м. 

5. Песок, сцементированный гидроокислами железа (рис. 17, 
шурф 1, II). Мощность слоя 0.1 м. 

6. Супесь белесая известковистая (рис. 17, шурф 1, III). Мощ¬ 
ность 0.1 м. 

7. Известковый туф (рис. 17, шурф 1, IV). В нижней части 
слоя встречаются многочисленные обломки часто довольно круп¬ 
ных сталактитов. Фаунистические остатки отсутствуют. В породе 
содержится небольшое количество пыльцы и спор.1 В частности, 
определено следующее количество пыльцевых зерен: Pinus sil-
vestris — 1, Ericaceae—1, Briales — 2, Lycopodium clavatum — 5, 
Polypodiaceae — 6. 

В настоящее время известковый туф накапливается в наиболее 
приподнятых, а следовательно, в наиболее теплых участках Мед¬ 
вежьей и Туфовой пещер. Отсюда можно сделать вывод, что фор¬ 
мирование горизонта известкового туфа происходило при клима¬ 
тических условиях, во всяком случае не более суровых по сравне¬ 
нию с современными. Ф. Цейнер (1963) считает, что накопление 
известкового туфа происходит в условиях влажного климата. . 
Присутствие в породе спор Lycopodium clavatum — типичного 
растения хвойных лесов — свидетельствует, по-видимому, о раз¬ 
витии в окрестностях пещеры во время образования известкового 
туфа древесной растительности. 

Известно, что сталактитовые пещеры нередко встречаются 
на более южных территориях — в Крыму, в Венгрии, Чехослова¬ 
кии, в более южных районах Урала. В пещерах бассейна р. Пе¬ 
чоры сталактиты в настоящую климатическую эпоху, по-видимому, 
не образуются. Во всяком случае лишь в 2 из более 100 
обследованных пещер были встречены небольшие сталактиты, 
представляющие, по всей вероятности, реликтовые образования. 
Они сохранились, в частности, в почти изолированной приподнятой 
камере 13 (рис. 7) Медвежьей пещеры. Образование сталактитов 
в пещерах Печорского Урала происходило, видимо, в период зна¬ 
чительного потепления климата, возможно, во время микулинского 
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межледниковья. Опадение сталактитов и формирование сталакти¬ 
тового горизонта следует связать с временем похолодания климата 
и усиления процессов морозного выветривания. Мощность гори¬ 
зонта 0.05 м. . 

8. Суглино-супесь серовато-белесая (рис. 17, шурф 1, V). 
Встречается много рбломков известкового туфа. Фаунистиче-
ских и флористических остатков не обнаружено. Мощность 
слоя 0.15 м. 

9. Серая суглино-супесь с редкой округлой щебенкой из¬ 
вестняка, редкими гальками кварца и других пород, с большим 
количеством костей пещерного медведя и изредка пещерного льва 
(рис. 17, шурф 1, VI; шурф 2, IX). Слоистость не прослеживается. 
Горизонт представляет собой породу, перемещенную солифлюк-
цией с более высоких участков пещеры. Мощность горизонта 0.4— 
0.6 м. 

10. Выше на полу залов и ходов лежат многочисленные раз¬ 
розненные кости пещерного медведя и пещерного льва. 

Отложения внутренних ходов Медвежьей пещеры чрезвы¬ 
чайно напоминают по порядку напластования и литологическому 
составу слоев осадки, вскрытые шурфом во втором зале Уньин-
ской пещеры (рис. 17). Поразительное сходство отложений пещер, 
располагающихся в различных условиях на значительном расстоя¬ 
нии друг от друга, свидетельствует о том, что формирование осад¬ 
ков в каждой из них определялось не местными, а широко регио¬ 
нальными, в первую очередь климатическими причинами. 

Отложения грота. Толща отложений передней части грота отде¬ 
лена от осадков, залегающих во внутренних ходах, барьером 
скального основания, прикрытого: а) толстым слоем насыщенной 
водой известковой муки; б) ярко-коричневым суглинистым соли-
фликсием, содержащим многочисленные гальки желтого жильного 
кварца и кости пещерного медведя; в) крупными угловатыми 
глыбами известняка (рис. 17, шурфы 3, 4). 

В передней части грота и на склоне у входа были проведены 
раскопки (рис. 7). Пещерные отложения вскрыты до скального 
основания на площади 142 м2. Мощность четвертичной толщи на 
большей части раскопа составляла 2.5—3.5 м. 

Эти отложения состояли из материала, вынесенного из внут¬ 
ренних ходов пещеры (глина, песок, галька некарбонатных пород), 
известняковой щебенки и глыб, опавших со стен и сводов, из 
эоловой ныли, остатков животного ж растительного происхождения 
(кости, торф, гумус). В сложении некоторых слоев приняли уча¬ 
стие известковая мука и корочки натечного известняка. 

Приводим описание коренного ложа и основных слоев (снизу 
вверх). • . 

Коренное ложе. В северной части раскопа коренное ложе 
представляет собой полого наклоненную на юг неровную площадку, 
ограниченную с востока стеной грота, с севера и северо-запада — 
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резким поднятием скального основания. К югу и юго-западу от 
центральной части раскопа поверхность коренного ложа крутым 
полутораметровым уступом опускается ко второй площадке, на¬ 
клоненной на юго-запад. В крайней южной части раскопанного 
участка величина падения поверхности скального основания воз¬ 
растает с 5—10 до 35°. 

Поверхность коренного ложа изъязвлена многочисленными 
углублениями-кавернами, разработанными карстовыми водами во 
время активного формирования пещеры. 

Горизонт коричневого суглинка (мощность до 0.7 м). На корен¬ 
ном ложе, в основании отложений грота, залегал светло-коричне¬ 
вый неслоистый суглинок, содержавший небольшую примесь ще¬ 
бенки сильно выветрелого известняка (рис. 18, 19, горизонт 1). 
Фаунистические остатки немногочисленны. Встречались преиму¬ 
щественно полуразложившиеся кости мелких грызунов. Пыльцы 
и спор в породе также немного. Из 50 просмотренных зерен ос¬ 
новную массу (37) составляли споры растений, типичных для 
лесных ассоциаций (Polypodiaceae, Dryopleris sp., Lycopodium 
clavatum L.) (табл. 1). Семь пыльцевых зерен принадлежало 
древесным (березе высокоствольной), шесть — травам. 

Судя по составу растительных остатков, в период формиро¬ 
вания горизонта климат был относительно умеренным. 

Горизонт белесой известковой супеси (мощность до 0.25 м). 
В северной и центральной частях раскопа прослежен слой извест¬ 
ковой супеси (рис. 18, 20), в которой содержалось небольшое ко¬ 
личество костей мышевидных грызунов. Этот слой расположен 
либо непосредственно на коренном ложе, либо над коричневым 
суглинком. Известковый песок и известковая мука принесены 
к месту отложения струйками конденсационной влаги со стен 
грота и с уступа коренного ложа, круто поднимающегося к северо-
западу от этого участка. 

Горизонт бурого щебенчатого суглинка с культурными остат¬ 
ками палеолитической стоянки (мощность до 1.5 м). На большей 
части площади раскопа бурый суглинок лежал непосредственно 
на коренном ложе. На участке севернее широтного порога 
плотика рассматриваемый горизонт залегал на известковой 
супеси, в юго-западных квадратах — на светло-коричневом тон¬ 
ком суглинке. Мощность слоя на различных участках раскопа 
колебалась в широких пределах: в северной части — 1.5 м, над ши¬ 
ротным порогом коренного ложа — 0.2 м, южнее порога вновь воз¬ 
растала до 1.2 м, а затем заметно сокращалась (рис. 18, 19, 20). 

В юго-западной части раскопа был прослежен прослой темно-
серой гумусированной почвы. 

На южном крае раскопа бурый щебенчатый суглинок выкли¬ 
нивался слоем смешанного буро-серого суглинка. В крайних юго-
западных квадратах бурый суглинок фациально замещался из¬ 
вестняковой щебенкой без заполнителя. 
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Типичный бурый суглинок — песчанистый, местами рыхлый 
и пористый, местами относительно плотный. Его состав: обломки 
карбонатных пород (29%), кости животных (6%), некарбонатные 
минеральные частицы (65%) (табл. 2). 

Интересно отметить, что в слое изредка встречалась галька 
жильного кварца и других некарбонатных пород. Этот обломочный 

материал попал в грот вместе с глиной и песком из внутренних 
ходов пещеры в основном солифлюкционным путём, так как приз¬ 
наков, указывающих на значительное участие водных потоков 
в формировании горизонта, не отмечено. 

Легкая фракция песка (без учета зерен известняка и обломков 
костей) состоит из кварца (35.8%), полевого шпата (12.4%), 
пелитизированного полевого шпата (50.5%) и слюд (1.3%). В со¬ 
ставе тяжелой фракции доминируют рудные минералы — лимонит, 
лейкоксен, гематит, ильменит (47.8%), эпидот (31.8%) и роговая 
обманка (10.7%). Присутствуют циркон (5.1%), гранат, турмалин, 
хромит, сфен. 

Горизонт бурого суглинка густо насыщен остеологическими 
остатками плейстоценовых млекопитающих и птиц. Из свыше ста 
тысяч костей, собранных в слое, пока определено 26807 (табл. 3). 
Они принадлежат свыше 40 видам млекопитающих, птиц и рыб. 
Среди костей содержатся многочисленные остатки вымерших 
плейстоценовых животных (мамонт, волосатый носорог, пещерный 
медведь, тигролев) или не обитающих в современную эпоху на 
Северном Урале (овцебык, лошадь, зубр, сайга, степная пищуха 
и др.). 

Поражает обилие в породе костей мелких млекопитающих 
(лемминг копытный, полевка узкочерепная, заяц-беляк) и птиц 
(в основном куропатка). Местами они образуют почти сплошные 
скопления. Обращает на себя внимание и другая особенность ко¬ 
стища: непропорционально большое содержание обломков сбро¬ 
шенных рогов молодых северных оленей. 

Кости сильно минерализованы; имеют, как правило, желтую 
или коричневато-желтую окраску. Некоторые из них покрыты 
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черными дендритами марганцевых соединений. Многие трубчатые 
кости крупных животных расколоты человеком, другие раздроб¬ 
лены зубами хищников. 

Остатки животных попадали в грот во время формирования 
бурого щебенчатого суглинка различными путями. Часть их, на¬ 
пример многочисленные сброшенные рога молодых северных 
оленей, бивень мамонта, челюсть волосатого носорога и т. д., не¬ 
сомненно принесена человеком; другая часть — крупными хищ¬ 
никами. Большинство костей мелких животных (лемминга и других 
полевок, сеноставки, зайца, белой куропатки и т. д.) представляет 
остатки пищи хищных птиц — филинов. Кости пещерного медведя, 
как и галька некарбонатных пород, могли быть занесены из внут¬ 
ренних ходов пещеры, из более древних отложений солифлюкци-
онным путем. 

Фауна горизонта бурого суглинка, за исключением пещерного 
медведя, синхронность которого слою вызывает сомнение, при¬ 
надлежит к типичному верхнепалеолитическому «мамонтовому» 
комплексу (Громов и др., 1960). 

Приводимый список фауны (табл. 3) показывает, что животный 
мир времени формирования бурого суглинка был богат и разно¬ 
образен. Особый палезоологический интерес представляют находки 
остатков пещерного медведя (наиболее северные на земном шаре)_ 
тигрольва, сайги и степной пищухи (самые северные местонахож¬ 
дения в Европе). 

Видовой состав фауны горизонта бурого суглинка и данные 
спорово-пыльцевого анализа позволяют в общих чертах судить 
о палеогеографических условиях времени накопления осадка. При¬ 
сутствие в слое остатков типично лесных животных — соболя, 
белки, бобра, рябчика и наземного моллюска Enlota fruticam 
Mull. — свидетельствует о развитой лесной растительности. На 
залесенность территории указывают также встречающиеся в по¬ 
роде угольки ели (Picea obovata Ledb.), присутствие в споро-
вопыльцевом спектре некоторого количества пыльцы древесных 
и массы спор растений, наиболее характерных для лесной 
зоны (Polypodiaceae, Dryopteris sp., Lycopodium clavatum L.) 
(табл. 1). 

Покров леса не был сплошным. Наряду с залесенными участ¬ 
ками несомненно существовали более или менее обширные откры¬ 
тые пространства. Об этом свидетельствует большое содержание 
в слое вместе с остатками лесных животных костей типичных 
«степняков» — лошади, сайги и степной пищухи. 

Присутствие в комплексе фауны обильных остатков животных 
холодной зоны (северный олень, овцебык, песец, лемминг копыт¬ 
ный, куропатка) говорит о том, что климат, по-видимому, был 
несколько суровее современного. Этот вывод согласуется с нали¬ 
чием признаков солифлюкционного оползания грунта, происхо¬ 
дившего в период формирования горизонта. 
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Рис. 19. Поперечный разрез-отложений грота Медвежьей пещеры (по границе полос 5 и 6; см. план раскопа, 
рис. 24). 

1 — сильно гумусированный щебенчатый суглинок; 2 — гумусированный торф; 3 — слабо гумусированный щебенчатый суглинок; 4 — 
известковая мука со щебенкой; 5 — белесая слабо гумусированная супесь; 6 — белесый слабо гумусированный суглинок; 7 — серо-
палевый суглинок; 8 — бурый щебенчатый суглинок с культурными остатками; 9 — коричневая глина; 10 — щебенка без заполнителя; 

11 — глыбы; 12 — номер слоя; 13 — глубины от репера; 14 — номера проб на спорово-пыльцевой анализ. 



Рис. 20. Поперечный разрез отложений грота Медвежьей пещеры (по границе полос 20 и 21; 
см. план раскопа, рис. 24). 

1 — известковая мука со щебенкой; 2 — коричневый суглинок с редкими включениями щебенки; 3 — серо-ко¬ 
ричневый щебенчатый суглинок; 4 — щебенка известняка (бордюры структурных грунтов); 5 — серо-палевый ще¬ 
бенчатый суглинок; 6 — светло-коричневый щебенчатый суглинок; 7 — бурый щебенчатый суглинок с культур¬ 
ным палеолитическим слоем; 8 — желтовато-белая известковая супесь; 9 — бурая щебенчатая суглино-супесь; 

10 — глыбы известняка; 11 — номера и места взятия образцов; 12 — глубины от репера. 



Находки многочисленных костей хионофобов — сайги, лошади, 
волка и песца, — избегающих местностей с глубоким снежным 
покровом, свидетельствуют о том, что в период формирования 
горизонта бурого суглинка осадков выпадало относительно мало, 
зимы были малоснежными, климат континентальным. Именно 
малоснежностью зим, а не чрезмерной суровостью климата сле¬ 
дует объяснить распространение в то время на верхней Печоре 
северного оленя, песца и белой куропатки, ныне обитающих пре¬ 
имущественно в тундровой зоне. Наблюдения, проведенные в Пе-
чоро-Илычском заповеднике (Теплов, 1960), показали, что основ¬ 
ным препятствием для расширения в южном направлении ареала 
песца, северного оленя и куропатки является не лес, а обилие 
в тайге снега, затрудняющего перемещение или добывание корма. 
Как только это препятствие исчезает (в малоснежные зимы), песцы 
мигрируют из тундры в глубь тайги вплоть до широты Медвежьей 
пещеры. В этих условиях в тайге возрастает и число северных 
оленей и куропаток. 

Необходимо учитывать также, что в таежной зоне северные 
олени, как и лоси, в течение длительного времени усиленно ис¬ 
треблялись человеком. Благодаря усилению охраны природы се¬ 
верный олень в последнее десятилетие стал в верхнепечорской 
тайге наряду с лосем часто встречающимся животным. В периоды 
максимального накопления снежного покрова северные олени на 
время поднимаются в горы и находят себе пищу в горной тундре, 
откуда снег сдувается в понижения рельефа ветрами. 

Овцебыка, ныне населяющего свободные ото льда пространства 
Гренландии и Канадского архипелага, возможно, так же как и 
северного оленя, не следует считать животным, способным оби¬ 
тать только в арктической и тундровой зонах. Значительное со¬ 
кращение его ареала может быть объяснено охотничьей деятель¬ 
ностью человека. 

В горизонте бурого суглинка залегали остатки материальной 
культуры палеолитического человека, описание которых будет 
дано ниже, в отдельной главе. 

Горизонт серого (или серо-палевого) щебенчатого суглинка 
(мощность до 1.6 м). Название горизонта дано условно, так как 
на отдельных участках суглинок переходит в супесь, а местами 
меняется и цвет породы. Особенно заметны различия отложений 
на северном участке раскопа, с одной стороны, среднем и южном 
участках — с другой. Повсюду в пределах раскопа рассматривае¬ 
мый горизонт залегал на буром суглинке. Мощность горизонта на 
различных участках колебалась в довольно широких пределах. 
Наибольшую величину (до 1.6 м) она составляла в северных квад¬ 
ратах, уменьшаясь к югу до 0.6—0.2 м. 

В северных квадратах горизонт четко разбивается на несколько 
слоев, внутри которых более тонкая слоистость не прослеживается 
(рис. 20, IV—VII). Первичное залегание слоев в верхней части 
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разреза горизонта сильно изменено морозными процессами. Слои 
смяты, разорваны, преобразованы в структурные грунты. 

Серый суглинок (супесь) среднего и южного участков был 
сформирован за счет перемыва и переотложения внешне сходных 
отложений северного участка раскопа и имеет по сравнению с по¬ 
следними более молодой возраст. 

Для серого суглинка (супеси) всех участков характерны 
включения окатанных галек кварца и других некарбонатных по¬ 
род, попавших в грот из глубины пещеры. В западных квадратах 
преобладала мелкая галька (до 2—3 см), которая могла быть при¬ 
несена из внутренних ходов маломощными временными водото¬ 
ками. В восточных квадратах и среди щебня известняка северных 
квадратов изредка встречалась крупная галька (до 6—10 см), 
резко отличающаяся своими размерами от основной массы не¬ 
карбонатных частиц, представленных песчаной, алевритовой и 
глинистой фракциями. Эта галька могла попасть в переднюю 
часть грота только в результате солифлюкционного перемещения 
грунта в условиях вечной мерзлоты. 

В отличие от серого щебенчатого суглинка северных и северо¬ 
восточных квадратов в западной и южной частях раскопа описы¬ 
ваемый горизонт характеризуется тонкой, параллельной склону 
четкой слоистостью. Прослеживались прослои серого и черного 
гумуса. Наблюдалась большая опесчаненность породы, меньшее 
содержание глыб и щебенки. Кости встречались редко, но содер¬ 
жалось много раковин наземных моллюсков (табл. 3). Местами 
наблюдались скопления угольков ели и сибирского кедра. 

В формировании горизонта серого щебенчатого суглинка юж¬ 
ных и юго-западных квадратов большую роль сыграли времен¬ 
ные водотоки, вытекавшие из глубины пещеры. Ими на крайнем 
юго-западном участке раскопа был полностью удален горизонт 
бурого щебенчатого суглинка, а на других участках центральных 
и южных квадратов была смыта и переотложена его верхняя 
часть. В результате этих эрозионно-аккумулятивных процессов, 
которым, быть может, способствовали процессы солифлюкцион¬ 
ного оползания материала, в крайних южных квадратах был сфор¬ 
мирован слой смешанного буро-серого суглинка. Следствием даль¬ 
нейшего размыва серого суглинка северной части раскопа, 
выноса песка и глины из внутренних ходов пещеры и аккумуля¬ 
ции материала в центральных и южных квадратах явилось на¬ 
копление толщи слоистого серого суглинка. 

Интересно отметить, что в южных и центральных участках 
раскопа никаких признаков морозных деформаций слоев не на¬ 
блюдалось. Отсутствие здесь криогенных форм следует связать 
с дренированностью и лучшей по сравнению с северным уча¬ 
стком летней прогреваемостью грунта. 

Фауна горизонта серого суглинка типично верхнеплейстоцено¬ 
вая (табл. 3). Костей в этом слое значительно меньше, чем в за-
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легавшем ниже буром суглинке. Важно подчеркнуть, однако, что 
относительное содержание костных остатков вымерших плейсто¬ 
ценовых животных — мамонта, волосатого носорога, тигрольва и 
пещерного медведя — не только не сокращается, а даже несколько 
возрастает. Наблюдается также увеличение относительного содер¬ 
жания костей лесных животных — лося, белки и зубра, также 
приспособленного к обитанию в условиях леса. Количество остат¬ 
ков степных животных и хионофобов — песца, северного оленя, 
лошади, косули, сайги — сильно сокращается. Изменение состава 
фауны, по-видимому, следует связать с расширением площади, 
занятой лесами, с увеличением количества выпадаемых осадков, 
возрастанием мощности снежного покрова в холодный сезон 
года. 

На значительно большую залесенность территории по сравне¬ 
нию с предшествующим периодом показывают и данные спорово-
пыльцевого анализа образцов, взятых из серого суглинка север¬ 
ного участка раскопа (табл. 1). 

Результаты палинологического анализа серого суглинка юж¬ 
ного и центрального участков раскопа дают искаженное представ¬ 
ление о составе растительности окрестностей пещеры. Пыльцы 
древесных, принадлежащей к тому же исключительно березе вы¬ 
сокоствольной, содержится мало (табл. 1). Однако обилие спор 
типичных растений леса — Polypodiaceae, Dryopteris sp., Lycopo-
dium clavatum L., угольков ели и сибирского кедра, раковин на¬ 
земных моллюсков Eulota fruticum Mull., характерных для зоны 
тайги, — говорит о развитой лесной растительности. 

Наряду с участками, занятыми лесом, сохранились и безлес¬ 
ные пространства. Об этом говорят находки в сером суглинке ко¬ 
стей степных животных — лошади, сайги и степной пищухи. 

Прослеживающиеся признаки солифлюкционного оползания 
грунта говорят о том, что климат был несколько холоднее совре¬ 
менного. 

Сопоставляя все перечисленные данные, можно заключить, 
что формирование горизонта серого суглинка происходило в ус¬ 
ловиях умеренно-холодного климата и лесостепного ландшафта. 

Глыбово-щебенчатый горизонт (мощность до 1.5 м). На пло¬ 
щади под навесом вся свита отложений завершается глыбово-ще-
бенчатым слоем, образующим пол грота (рис. 18, 20). Слой со¬ 
стоит из остроугольных глыб известняка, промежутки между ко¬ 
торыми заполнены щебенкой и известковой мукой. Наибольшую 
мощность толща глыб и щебенки имеет в северных квадратах. 
К югу слой выклинивается. В основании рассматриваемого гори¬ 
зонта на северо-восточном участке раскопа собраны раздроблен¬ 
ные кости крупных плейстоценовых млекопитающих, в том числе 
волосатого носорога, зубра, сайги, лошади, северного оленя и 
овцебыка. Споры и пыльца в проанализированных образцах не 
были встречены. 
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Накопление глыб и щебенки происходило в условиях сурового 
влажного климата и ледниковья при активно протекавших про¬ 
цессах морозного разрушения горных пород. Во внутренних ходах 
пещеры в это время, по-видимому, господствовали условия вечной 
мерзлоты. Оттаивания породы не происходило, поэтому солифлюк-
ционное перемещение материала оттуда в сторону грота не имело 
места. Отсутствие или незначительная мощность глыбово-щебен-
чатого горизонта в южной части раскопа объясняется большей ак¬ 
тивностью солифлюкционных процессов перед пещерой на относи¬ 
тельно крутом склоне. 

Гумусовый горизонт (мощность до 1.5 м). Стратиграфически 
выше глыб и щебенки лежит толща отложений, сформированная 
в последний период осадконакопления и состоящая из нескольких 
слоев, главной особенностью которых является значительное со¬ 
держание гумуса. Этот горизонт образовался главным образом вне 
навеса, на склоне перед входом в грот, и перекрывает серый су¬ 
глинок, а у границы навеса — глыбово-щебенчатый горизонт. 
Наиболее полно гумусовый горизонт прослеживается на юго-за¬ 
падном участке раскопа (рис. 19, X—XII). 

В гумусовом горизонте содержалось небольшое количество 
костей преимущественно мелких животных. Судя по степени ми¬ 
нерализации и видовому составу, фауна относится уже к голо¬ 
цену. Несомненный интерес представляет находка среди современ¬ 
ного комплекса фауны кости мускусного овцебыка. Видимо, это 
животное обитало какое-то время на Печорском Урале не только 
в плейстоцене, но и в начале голоцена. 

Изучение спор и пыльцы не дало ясного представления о па-
леогеографических условиях накопления осадков. В проанализи¬ 
рованных образцах встречены почти исключительно споры па¬ 
поротников (табл. 1). Большое содержание среди остеологических 
остатков костей белки (табл. 3) говорит о развитой в районе лога 
Иорданского лесной растительности. 

В крайней юго-западной части раскопа на гумусовом гори¬ 
зонте лежат слои супеси, известковой муки и скопление глыб из¬ 
вестняка (рис. 19). Накопление этих осадков произошло сравни¬ 
тельно недавно. 

С т р а т и г р а ф и ч е с к и е в ы в о д ы 

1. Гумусовый горизонт, не содержащий остатков плейстоцено¬ 
вой фауны, и перекрывающие его в юго-западной части раскопа 
слои следует уверенно датировать голоценом. 

2. Глыбовый горизонт, в нижней части которого встречены 
кости животных верхнепалеолитического комплекса, был сформи¬ 
рован в условиях холодного влажного климата последнего ста-
диала вюрма. 
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3. Горизонты серо-палевого щебенчатого суглинка и бурого 
щебенчатого суглинка, содержащие обильные остатки плейстоце¬ 
новой фауны, были сформированы в период относительного по¬ 
тепления климата в последний (паудорфский, каргинский) интер-
стадиал вюрма. 

Отложения входного грота Уньинской пещеры 

Изучение отложений входного грота Уньинской пещеры пред¬ 
ставляет большой интерес в связи с тем, что здесь непосредст¬ 
венно в грот заходит II терраса Уньи. Таким образом, имеется 
возможность изучить в одном разрезе и пещерные и террасовые 
отложения. 

По оси грота было задано 5 шурфов (рис. 4). До коренного 
ложа доведены шурфы 3 и 4, вырытые в тыловой части грота. 
Расположение остальных шурфов следующее: 5-й в передней 
части грота, 6-й под линией нависания карниза, 7-й на склоне от 
пещеры к реке. 

Приводим общее описание слоев в порядке последовательности 
их отложения (снизу вверх). 

1. Галечник с песчано-гравийным заполнителем. Изредка 
встречаются мелкие валуны песчаников. Щебенка известняка от¬ 
сутствует (рис. 21, шурфы 5 и 6, I). 

2. Песок тонкозернистый, желтый, с ржавыми и голубоватыми 
(оглеенными) прослоями. Щебенка известняка отсутствует 
(шурф 5, II). 

3. Галечник мелкий, глинистый, серый (шурф 7, I), вверх по 
разрезу переходящий в глинисто-гравийный песок. Наблюдаются 
прослои оглеения и ожелезнения. Имеются включения глыб и ще¬ 
бенки известняка. Изредка встречаются сильно минерализован¬ 
ные кости плейстоценовых млекопитающих. 

4. Суглино-супесь гравийная, бурая, горизонтально-слоистая, 
с обломками черных костей млекопитающих, с мелкой замытой 
щебенкой известняка (шурф 5, III). 

5. Глина горизонтально-слоистая, голубая, с пятнами заохри-
вания, с ожелезненными следами растительных остатков. Обилие 
плохо сохранившихся костей мелких грызунов. Встречаются мно¬ 
гочисленные сброшенные рога молодых северных оленей и дру¬ 
гие кости плейстоценовых млекопитающих (шурф 5, IV). Сбро¬ 
шенные рога северного оленя, так же как и в культурном палео¬ 
литическом слое Медвежьей пещеры, несомненно были занесены 
палеолитическим человеком. 

6. Супесь зеленоватая, с обилием чешуек хлорита. Встре¬ 
чаются растительные остатки (шурф 5, V). 

1. Глина голубая, с костями. Слои смяты в складки (шурф 5, 
VI). 

8. Известковая мука (шурф 5, VII). 
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Рис. 21. Сопоставление разрезов отложений входного грота Уньинской пещеры. 
1' - щебенка известняка; 2' — валуны, галька; 3' — гравий; 4' — песок; 5' — лёссовидный суглинок; 6' — глина (неслоиотая и слоистая); 
7' — известковая мука; 8' — гумусированная почва; 9' — глыбы известняка; 10' — сброшенные рога молодых северных оленей; 11' — про-

чие костя; 12' — номера и места взятия образцов; 13' — номера шурфов. 



9. Глина интенсивно бурая, с обломками костей (шурф 5, 
VIII). 

10. Суглино-супесь буроватая, с щебенкой известняка, вклю¬ 
чением галек, крупного песка и костей. Собрано много сброшен¬ 
ных рогов молодых северных оленей (шурф 5, IX). 

11. Супесь коричневато-серая, с щебенкой известняка, без 
костей (шурф 5, X). -

12. Лёссовидный суглинок серо-желтый, с линзами голубой 
глины. Много чешуи хлорита, вследствие чего порода местами 
принимает зеленоватый оттенок. Встречаются щебенка и 
отдельные глыбы известняка. Ребра щебенки округлы (замыты) 
(шурф 7, II; шурф 6, II). 

13. Глыбы и щебенка известняка. Заполнитель — желтый 
лёссовидный суглинок. Местами суглинок вымыт, и между 
глыбами наблюдаются зияющие отверстия. Кое-где встречаются 
обломки сброшенных рогов молодых северных оленей (шурф 6, 
Ш). 

14. Лёссовидный суглинок тонкий, желтый, с небольшим ко¬ 
личеством щебенки известняка. Встречаются кости крупных плей-
стоценовых млекопитающих (шурф 6, IV). 

15. Глина желто-палевая, тонкослоистая, с щебнем известняка 
и с очень большим содержанием обломков сброшенных рогов мо¬ 
лодых северных оленей. Изредка встречаются другие кости 
(шурф 6, горизонт V; шурф 7, IV). 

16. Суглинок щебенчатый, гумусированный, с очень малым 
содержанием костей (шурф 7, V). 

17. Суглинок желто-палевый, лёссовидный, без гумуса, с ред¬ 
кой щебенкой известняка (шурф 7, VI). 

18. Щебенка известняка с обильными полуразложившимися 
остатками растений и гумусом (шурф 6, VI; шурф 7, VII). В ос¬ 
новании горизонта встречено большое скопление обломков сбро¬ 
шенных рогов молодых северных оленей (шурф 6, VI). По на¬ 
правлению к внутренней части грота слой переходит в щебенку 
без заполнителя (шурф 4, VI; шурф 5, XI). В рассматриваемом 
горизонте располагается культурный слой с остатками материаль¬ 
ной культуры человека эпохи бронзы, раннего железного века и 
средневековья, а также многочисленные кости голоценовых мле¬ 
копитающих и птиц. 

Накопление осадков в Уньинской пещере можно разделить на 
следующие этапы (снизу вверх). 

1. Горизонт / (шурфы 5 и 6) был сформирован, по-видимому, 
в холодный период, когда происходил активный солифлюкцион-
ный снос в долины с междуречий отложений ледникового проис¬ 
хождения. Река переносит главным образом не породы, размывае¬ 
мые на Урале, а отложения покровных ледников. Если современ¬ 
ный русловой аллювий р. Уньи в районе Уньинской пещеры состоит 
на 95% из пород местного уральского, явно восточного про-
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исхождения (в основном метаморфические сланцы, кристалличе¬ 
ские основные породы, ордовикские конгломераты и гравелиты 
осевой зоны Урала), то галечник из основания разрезов грота 
Уньинской пещеры на 80—85% состоит из пород северного, се¬ 
веро-западного и северо-восточного происхождения (сливные 
песчаники девонского и каменноугольного возраста, «перечные» 
артинские полимиктовые песчаники, гравелиты и конгломераты, 
песчаники других типов). Присутствие в галечнике фиолетовых 
тельпосских песчаников (4%), в коренном залегании располагаю¬ 
щихся в районе Приполярного Жрала, убеждает в том, что занос 
материала в грот пещеры произошел во время или после перекры¬ 
тия территории московским оледенением, центром которого яв¬ 
лялся Приполярный Урал. Материал северо-западного происхож¬ 
дения мог быть захвачен московским ледником из осадков более 
древних покровных ледников. 

Рассматриваемый галечник очень близок но петрографиче¬ 
скому составу и характеру окатанности обломков галечнику, за¬ 
легающему в основании разрезов. II террасы (рис. 17, III), сфор¬ 
мированному из переотложенного материала ледникового проис¬ 
хождения в валдайский ледниковый век (Гуслицер, 19606). На 
суровые климатические условия времени отложения слоя III 
(галечника) II террасы указывает состав спор и пыльцы (отсут¬ 
ствие древесной растительности, преобладание травянистых, ха¬ 
рактерных для перигляциальной флоры, — полыней, маревых 
и т. д.). Вероятнее всего накопление гальки в основании разре¬ 
зов шурфов 5 и 6, как и в террасе, проходило во время первой 
фазы наступления валдайского ледника, когда в наиболее массо¬ 
вых масштабах происходило солифлюкционное оползание со скло¬ 
нов обломочного материала, оставшегося после московского оле¬ 
денения. В грот галька была занесена не из внутренних ходов, 
от которых он отделен очень высоким барьером коренных пород, 
а из реки. 

2. Накопление глинистого галечника с костями плейстоцено¬ 
вых животных (шурф 7, /) происходило в условиях более теплого 
климата. В районе Уньинской пещеры происходят перемыв и пе¬ 
реотложение более древних галечников. Палинологический ана¬ 
лиз показывает на господство в это время древесной раститель¬ 
ности (66% общего числа пыльцы и спор). Пыльцы кустарников, 
кустарничков и трав содержится 8%, спор — 25.2%. В составе 
древесной пыльцы доминируют представители березы высоко¬ 
ствольной (83.2%), значительно меньше сибирского кедра (6.6%), 
сосны обыкновенной (6%), ольхи (3%) и ели (2%). Среди 
пыльцы трав, кустарничков и кустарников наблюдается значи¬ 
тельное участие полыни (41.5%), ольхи кустарниковой (27%) и 
ивы (13.5%). Основную массу споровых растений представляют 
сфагнум (63.5%) и папоротники (21.9%). Остальные споры при¬ 
надлежат плауну булавовидному и зеленым мхам. Состав расти-
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тельности свидетельствует скорее о межстадиальных условиях, 
чем об условиях межледниковья. 

Накопление глинистого галечника происходило, вероятнее 
всего, во время первого значительного интерстадиала вюрма, ко¬ 
торым до последнего времени считался готтвейг. В 1962 г. было, 
однако, установлено, что готтвейгский горизонт Центральной Ев¬ 
ропы является стратиграфическим эквивалентом рисс-вюрма. Та¬ 
ким образом, границей, разделяющей вюрм I и вюрм II, вместо 
готтвейга становится паудорф. К этому относительно теплому, 
продолжительному интерстадиалу и следует отнести рассматривае¬ 
мый горизонт отложений Уньинской пещеры. 

3. Горизонтальнослоистые глины, суглинки, супеси и пески 
горизонтов III—X (шурф 5) формировались в условиях похоло¬ 
дания климата. В слоях III и IV наряду с уменьшением содер¬ 
жания пыльцы древесных пород до 19%, представленной здесь 
почти исключительно малоприхотливой березой (94—100%), на¬ 
блюдается резкое возрастание доли пыльцы травянистых растений 
(69—73%). Среди последних доминируют характерные для пери-
гляциальных ассоциаций маревые (63.9—75.3%) и полыни (7.9— 
9.5%). Споры (8—19.5%) принадлежат папоротникам (53.6%), 
зеленым мхам (31%) и сфагнуму (15.4%). 

В вышележащих слоях VII—IX шурфа 5 содержание пыльцы 
древесных пород уменьшается до 4—10%, травянистых и кустар¬ 
никовых растений — до 10—.8%. Участие спор в палинологиче-
ском спектре возрастает до 82—86%. Важно отметить появление 
среди них спор плаунка Selaginella sibirica, ныне произрастаю¬ 
щего в зоне тундры. 

4. Дальнейшее похолодание климата проявилось в морозном 
смятии ранее отложенных горизонтальных слоев, в накоплении 
щебня известняка. 

5. Затем происходит эрозионный размыв во внешней части 
грота пещеры горизонтальнослоистых глин. Вместо них накапли¬ 
вается лёссовидный суглинок эолового и выше по разрезу водного 
(слоистость) происхождения (шурф 6, II—V; шурф 7, II—IV). 
Облёссованность осадка и отсутствие в нем гумуса свидетель¬ 
ствуют о суровых климатических условиях ледниковья. Пыльцы 
и спор содержится очень мало. 

6. Слой слабо гумусированного щебенчатого суглинка (шурф 7, 
V) содержит единичные • пыльцевые зерна древесной раститель¬ 
ности (сосна, кедр) и массу спор папоротников, сфагнума, плау¬ 
нов. Присутствие в слое гумуса свидетельствует о некотором вре¬ 
менном смягчении климата. 

7. Следующий слой желтого лёссовидного суглинка без гумуса 
(шурф 7, VI) сформирован в период нового похолодания, при¬ 
ходящийся на заключительную фазу вюрмского ледникового века. 
Спектр пыльцы и спор холодный, доминируют споры папоротни¬ 
ков и плаунов. 
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8. В голоцене был сформирован слой гумусированной щебенки, 
содержащий культурные остатки человека бронзового, раннего 
железного веков и раннего средневековья. 

Отложения Канинской пещеры 

В Канинской пещере раскопками были вскрыты до скального 
грунта отложения на всей площади грота и на площадке, распо¬ 
лагающейся перед входом в грот. Раскоп имел длину 21 м, ши¬ 
рину до 8 м и общую площадь 82 м2. Кроме того, в наиболее уда¬ 
ленном от входа небольшом зале был вырыт до известнякового 
основания шурф. 

Отложения дальнего зала пещеры имеют следующее строение 
(снизу вверх). 

1. Суглинок ярко-оранжевый, очень плотный, с гравием и ред¬ 
кой галькой сильно выветрелого кварца и кремня. По составу и 
степени выветрелости обломочного материала порода аналогична 
аллювию дочетвертичной IX (55—60 м) террасы р. Печоры. Мощ¬ 
ность слоя 0.38 м. 

2. Песок серовато-желтый, мощностью 0.95 м. 
3. Суглинок коричнево-серый, рыхлый, с щебенкой и неболь¬ 

шими глыбами известняка. В основании слоя найден череп бар¬ 
сука, ныне в бассейне р. Печоры не встречающегося. Обнаружен¬ 
ный в верхней части горизонта костяной наконечник стрелы сви¬ 
детельствует о голоценовом возрасте осадка. Мощность горизонта 
0.20 м. 

Отложения грота даны снизу вверх. 
1. Гравий глинисто-песчаный, красновато-бурый, с редкой 

галькой (рис. 22), лежит в основании отложений непосредственно 
на коренном ложе, в его наиболее пониженных участках. Слой, 
по-видимому, сформирован за счет перемытого и переотложенного 
нижнего горизонта отложений внутренних ходов, в частности даль¬ 
него зала пещеры. Доминируют хорошо окатанные галька и гра¬ 
вий жильного кварца (65%), в том числе молочно-белого (28%), 
яично-желтого (22%), розового (15%). Довольно много сильно 
выветрелых, легко рассыпающихся в песок галек песчаников 
(16%). Обращает на себя внимание присутствие многочисленных 
остроугольных обломков полуразрушенного химическим выветри¬ 
ванием рыхлого кремня (14%), блестящих толстых угловатых 
корок бурого железняка (5%). Щебенка и галька карбонатных 
пород полностью отсутствуют. Легкая фракция песка состоит 
почти исключительно из кварца. В тяжелой фракции доминируют 
зерня лимонита (79.5%) и магнетита (9.6%) аутигенного проис¬ 
хождения и аллохтонные зерна минералов, устойчивых по отноше¬ 
нию к химическому выветриванию (лейкоксен — 5.4 %, рутил, 
циркон и др.). 



Рис. 22. Поперечный разрез отложений грота Канинской пещеры. 
1 - гумусированная почва; 2 — слой кострища; 3 — слой со следами кострищ; 4 — серый суглинок; 5 — беле¬ 
со-палевый суглинок; 6 — желтый песок; 7 — бурый суглинок; 8— галька; 9 — коренное ложе; 10 — глыбы 

известняка; 11 — глубины от репера. 



В верхней части горизонта на границе с лежащим выше косте-
носным бурым щебенчатым суглинком встречаются сильно мине¬ 
рализованные кости плейстоценовых животных (лошадь, север¬ 
ный олень). Однако уверенности в том, что эти кости принадле¬ 
жат нижнему, а не вышележащему горизонту, нет. Пыльца и 
споры в образцах, взятых из слоя, не обнаружены. 

Петрографический, минералогический состав и общий облик 
породы свидетельствуют о том, что она представляет собой пере¬ 
отложенный дочетвертичный аллювий. 

На поверхности известнякового массива в районе пещеры 
в настоящее время лежит тонкий слой перемытых ледниковых 
отложений (серовато-желтый песок), а дочетвертичный аллювий 
отсутствует. Это, а также отсутствие в рассматриваемом горизонте 
примеси обломочного материала ледникового происхождения сви¬ 
детельствует о том, что вмыв в пещеру через поноры выветре-
лого кварцевого гравия и гальки произошел очень давно, во, вся¬ 
ком случае еще до того, как с поверхности массива денудацией 
был удален дочетвертичный аллювий, и до перекрытия террито¬ 
рии покровными ледниками. Таким образом, Канинская пещера 
имеет очень древний доледниковый возраст и совпадение высоты 
входного грота с уровнем III (московской) террасы является 
случайным. 

Полное отсутствие в слое обломков карбонатных пород, по-
видимому, свидетельствует о теплых климатических условиях 
времени накопления осадка, при которых интенсивно протекали 
процессы растворения, но не морозного выветривания. Мощность 
горизонта до 0.35 м. 

2. Бурый щебенчатый суглинок, содержащий также гравий и 
небольшое количество гальки. Наряду с дочетвертичной ярко ок¬ 
рашенной галькой выветрелого кварца в слое встречаются хорошо 
окатанные, совершенно невыветрелые обломки песчаников и дру¬ 
гих некарбонатных пород ледникового происхождения, свидетель¬ 
ствующие о значительно более молодом по сравнению с лежащим 
ниже горизонтом возрасте осадка. 

Присутствующие в слое многочисленные целые и раздроблен¬ 
ные кости животных, принадлежащих «мамонтовому» ком¬ 
плексу — волосатый носорог, овцебык, лошадь, песец и др. 
(табл. 3), — датируют осадки верхним плейстоценом. Пыльца и 
споры во взятых образцах не встречены. 

Порода по своему облику, составу и содержащимся фаунисти-
ческим остаткам весьма напоминает бурый щебенчатый суглинок 
Медвежьей пещеры. 

Каких-либо признаков, указывающих на посещение Канинской 
пещеры во время отложения рассматриваемого горизонта палео¬ 
литическим человеком, не отмечено. Мощность до 1.2 м. 

3. Песок серовато-желтый, местами буроватый (ожелезнен-
ный), местами светло-серый, среднезернистый, неслоистый, сор-



тированный, * преимущественно кварцевый, с редкой щебенкой 
известняка. Содержится небольшое количество мелких остро¬ 
угольных обломков слабо минерализованных костей. 

Аналогичная порода, но не содержащая фаунистических остат¬ 
ков, вскрыта шурфом в дальнем зале пещеры (см. описание раз¬ 
реза на стр. 84) и на поверхности известнякового массива, с кото¬ 
рой песчаный материал был вмыт когда-то через существовав¬ 
шие ранее поноры в пещеру. Слой, по-видимому, синхронен 
горизонту серого суглинка грота Медвежьей пещеры. Мощность 
слоя до 0.44 м. 

4. Суглинок известковистый, щебенчатый, пылеватый, белесо-
палевый или серо-палевый. Содержит большое количество ще¬ 
бенки и глыб известняка. На площадке перед карнизом грота 
слой выклинивается. 

Слой почти аналогичен глыбово-щебенчатому горизонту Мед¬ 
вежьей пещеры и сформировался, по-видимому, в последнюю ста¬ 
дию валдайского ледникового века при активно протекавших про¬ 
цессах морозного выветривания. Выклинивание горизонта перед 
гротами обеих пещер следует объяснить более активно протекав¬ 
шими на склоне процессами солифлюкционного оползания. Мощ¬ 
ность горизонта до 0.84 м. 

5. Суглино-супесь известковистая, темно-серая, местами чер¬ 
ная; в средней и верхней частях содержатся остатки костров и 
изделия, оставленные здесь древними жителями верховий Пе¬ 
чоры, начиная с эпохи бронзы (кремневые, костяные, бронзовые 
наконечники стрел и т. д.). Грот использовался человеком в ка¬ 
честве жертвенного места. Примечательно, что изделия, оставлен¬ 
ные человеком в тыловой части грота почти 4 тыс. лет тому на¬ 
зад (в эпоху бронзы), прикрыты лишь очень тонким слоем грунта, 
а некоторые предметы лежат непосредственно на поверхности 
пола. В противоположность этому в передней части грота на слой 
эпохи бронзы налегает довольно значительная (до 0.8 м) толща 
более молодых осадков. Мощность толщи до 0.95 м. 

6. Суглино-супесь известковистая, гумусированная, темно-ко¬ 
ричневая, с большим содержанием щебенки известняка и с ар¬ 
хеологическими остатками. В тыловой части грота слой выклини¬ 
вается. Мощность слоя до 0.45 м. 

Отложения Туфовой пещеры 

Шурф был задан перед предполагаемым погребенным древ¬ 
ним входом в пещеру в месте, где основание скалы переходит 
в пологий склон, сложенный четвертичными отложениями 
(рис. 14, 17). Уже на глубине 0.5 м был вскрыт карниз свода 
грота. Судя по тому, что шурф был доведен до глубины 7 м и не 
достиг коренного ложа, можно предполагать, что древний вход 
в Туфовую пещеру имел большие размеры. 

87 



Строение разреза (снизу вверх). 
1. Глыбы и щебень известняка. Заполнитель — известковая 

мука. Мощность слоя более 3 м. 
2. Глыбы и щебень известняка без заполнителя. Мощность 

1 м. 
3. Щебень известняка с редкими обломками костей птиц (бе¬ 

лая куропатка) и млекопитающих (медведь, северный олень). За¬ 
полнитель — серая известковая супесь. Мощность 1.7 м. 

4. Суглинок желтый, пористый, лёссовидный, с мелкой угло¬ 
ватой щебенкой известняка. Мощность слоя 0.95 м. 

5. Сильно гумусированный, черный щебенчатый суглинок. 
Мощность 0.8 м. 

С т р а т и г р а ф и ч е с к и е в ы в о д ы 

Горизонты I, II и III вероятнее всего были сформированы 
в последнюю стадию валдайского оледенения в условиях чрезвы¬ 
чайно активно протекавших процессов морозного выветривания и 
сноса. Накопление столь значительной толщи глыб и щебенки 
объясняется положением древнего входа в пещеру в основании 
скалы. Лёссовидный суглинок горизонта IV был отложен во время 
отступания валдайского ледника, а слой гумусированного щебен¬ 
чатого суглинка — в голоцене. 

Отложения пещеры Арки 

Мощная толща четвертичных отложений залегает под сводом 
остатка полуразрушенного грота пещеры Арки (рис. 1, 5). Шурф 
глубиной 3.75 м не достиг коренного ложа. Приводим описание 
строения разреза (снизу вверх). 

1. В основании разреза залегает песчано-гравийно-галечная 
оранжевая супесь (рис. 17). Галька и гравий окрашены в яркие 
(желтые, фиолетово-красные, оранжевые, розовые) тона, характер¬ 
ные для дочетвертичных аллювиальных отложений высоких реч¬ 
ных террас увалистой полосы Урала. Доминирует галька сильно 
выветрелого жильного кварца. Значительно реже встречаются по¬ 
луразрушенные выветриванием окатанные обломки песчаников. 
Довольно много обломков конгломерата, состоящего из сцементи¬ 
рованного углекислой известью и охристой глиной гравия и гальки 
кварца. Встречено несколько кусков такого конгломерата, скреп¬ 
ленных воедино с глыбами известняка. Присутствуют плоские 
блестящие угловатые стяжения бурого железняка. Мощность 
более 1.0 м. 

2. Суглинок серовато-желтый, неслоистый, с редкой щебенкой 
и глыбами известняка. Изредка встречаются гальки кварца из до-
четвертичного аллювия. Мощность 0.7 м. 

3. Лёссовидный суглинок желтый, пористый, с многочислен-
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ной остроугольной щебенкой и глыбами известняка. Мощность 
0.7 м. 

4. Щебенчатый суглинок черный, сильно гумусированный. 
Прослеживается слоистость, свидетельствующая о том, что тонкий 
материал был смыт и переотложен с известнякового плато. Мощ¬ 
ность пачки до 1.2 м. 

Первые два горизонта представляют собой типичный дочетвер-
тичный аллювий, вмытый с поверхности 60-метровой террасы че¬ 
рез древние, ныне закрытые поноры. В настоящее время от этой 
террасы сохранился лишь известняковый цоколь, прикрытый тон¬ 
ким слоем элювия коренных пород. Нет сомнения, что первона¬ 
чальный вмыв в пещеру дочетвертичного аллювия произошел 
очень давно, а именно тогда, когда на поверхности цоколя еще 
лежали аллювиальные отложения. Отсутствие в породе, слагаю¬ 
щей горизонты 1 и 2, обломочного материала ледникового про¬ 
исхождения позволяет утверждать, что дочетвертичный аллювий 
был снесен в пещеру в доледниковое время. 

Конгломерато-брекчии, состоящие из дочетвертичного аллю¬ 
вия, глыб известняка и корок натечного кальцита, могли сформи¬ 
роваться только во внутренних ходах пещеры, в условиях, благо¬ 
приятных для выпадения в осадок углекислого кальция. Из этого 
следует, что материал, слагающий 1 и 2 горизонты, попал в грот 
не непосредственно с поверхности дочетвертичной террасы, а был 
первоначально вмыт во внутренние ходы пещеры и лишь значи¬ 
тельно позже оттуда вторично переотложен. 

Отсутствие в рассматриваемых горизонтах сортированности об¬ 
ломочного материала, слоистости и какой-либо определенной ори¬ 
ентировки гальки свидетельствует о том, что порода была пере¬ 
мещена в грот в основном солифлюкционным путем. Вероятно, 
это произошло в один из интерстадиалов валдайского ледникового 
века после оттаивания насыщенного влагой мерзлого грунта. 
Лёссовидный суглинок, залегающий непосредственно под толщей 
сильно гумусированной голоценовой почвы, был сформирован 
в условиях холодного сухого климата во время отступания послед¬ 
него валдайского покровного ледника. 

Отложения пещеры Первокаменной 

Перед погребенным входом в пещеру Первокаменную (рис. 1, 
3 и рис. 5, 17) раскопан участок на площади 8 м2. Отложения 
были вскрыты до глубины 3.2 м. Дальнейшему углублению рас¬ 
копа помешали крупные глыбы известняка. 

Приводим сводное описание разреза (снизу вверх). 
1. Песок силикатный, пылеватый. Мощность слоя более 0.5 м. 
2. Суглинок карбонатный, пористый, палево-бурый, с углова¬ 

той щебенкой известняка. Мощность горизонта до 1.4 м. В 1-м и 
2-м горизонтах кости не встречены. 



3. Суглинок лёссовидный, обильно карбонатный, пылеватый, 
пористый, с угловатой щебенкой известняка. В породе наблю¬ 
даются карбонатные мицелии. В нижней половине горизонта най¬ 
дена бедренная кость волосатого носорога. Мощность до 1.9 м. 

4. Суглинок лёссовидный, карбонатный, сильно пористый, 
желто-палевый, с небольшим количеством преимущественно мел¬ 
ких, остроугольных обломков известняка. Костей содержится 
очень мало. У кровли горизонта найдены обломок плечевой кости 
бурого медведя, нижняя челюсть песца, голень белки и четыре не¬ 
определимых фрагмента. По видовому составу определить возраст 
фаунистических остатков невозможно. 

Здесь же среди костей были обнаружены угольки и обломок 
костяного наконечника гарпуна, свидетельствующие о кратко¬ 
временном пребывании человека около пещеры в конце периода 
образования лёссовидного суглинка или непосредственно после 
окончания рассматриваемого периода. Последнее более вероятно. 

Формирование почти метровой толщи лёссовидного суглинка 
шло продолжительное время в условиях холодного и сухого кли¬ 
мата. Характерно, что в этой толще, исключая находки у кровли, 
нет фаунистических остатков. Нижележащий слой коричнево-па¬ 
левого суглинка, в котором сохранилась кость волосатого носорога, 
и особенно верхний горизонт гумусированного щебенчатого су¬ 
глинка, содержащий разнообразную фауну, сформировались в пе¬ 
риоды более мягкого климата. Естественно предположить, что 
толща лёссовидного суглинка отвечает конечной фазе вюрмского 
(валдайского) оледенения. Люди, появившиеся здесь с наступле¬ 
нием благоприятных климатических условий, вероятно, располо¬ 
жились на лёссовидном суглинке, и культурные остатки оказались 
в слое этого осадка, у его кровли. Такому предположению не про¬ 
тиворечат состав и характер сохранности фауны. В скудных остео¬ 
логических остатках представлена белка — лесное животное, жив¬ 
шее скорее в условиях, когда началось формирование почвы, а не 
отлагался лёссовидный суглинок. 

5. Суглинок одернованный, карбонатный, серо-коричневый, 
сильно гумусированный, рыхлый, с большим количеством ще¬ 
бенки и отдельными небольшими глыбами известняка. В слое, 
преимущественно в его основании, собрано костей следующее ко¬ 
личество: барсука — 5, зайца — 4, белки — 2, песца — 2 и куро¬ 
патки — 1. 

В самой нижней части горизонта на границе с желтым лёссо¬ 
видным суглинком лежали многочисленные обломки черепов бу¬ 
рого медведя. Здесь же была найдена челюсть бурого медведя 
с круглым отверстием, вырезанным в ней кремневым орудием. 
Кости имеют почти черный цвет от покрывающего их налета мар¬ 
ганцевых соединений. 

Медведь — культовое животное древних племен, населявших 
территорию европейского Северо-Востока. Большое скопление че-
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репов бурого медведя, несомненно занесенных человеком, наблю¬ 
далось в средневековом культурном слое Канинской пещеры (Ка-
нивец, 1964). Нет сомнения, что и в пещере Первокаменной не 
только просверленная челюсть, но и обломки черепов бурого мед¬ 
ведя были оставлены человеком. 

Древний облик костей и залегание их в самом основании гуму-
сированного горизонта позволяют предположительно датировать 
эти культурные остатки началом голоцена, т. е. мезолитом. Упо¬ 
мянутый обломок наконечника гарпуна, найденный в самой верх¬ 
ней части горизонта лёссовидного суглинка, возможно, был остав¬ 
лен также в начале голоцена. 

Некоторые выводы о возрасте отложений пещер 
и об условиях осадконакопления 

Наиболее древние осадки, представленные переотложенным 
Дочетвертичным аллювием, встречены во внутренних ходах Мед¬ 
вежьей, Канинской пещер и в пещере Арке. Отсутствие среди 
этой породы примеси обломочного материала ледникового проис¬ 
хождения свидетельствует о том, что п е р в и ч н ы й вмыв в пе¬ 
щеры с поверхности древних террас дочетвертичного аллювия 
произошел до перекрытия местности материковыми ледни¬ 
ками. 

Валунные пески, слагающие нижние и средние части разрезов 
внутренних ходов Медвежьей и Уньинской пещер, состоят из об¬ 
ломочного материала ледникового происхождения. Соотношение 
валунов осадочных и кристаллических пород характерно для от¬ 
ложений окского (миндельского) ледникового покрова. По-види¬ 
мому, эти осадки были вмыты с поверхности известнякового мас¬ 
сива через древние, ныне закрытые, поноры в один из периодов 
временных потеплений окского (миндельского) ледникового века, 
когда в пещере преобладали положительные температуры. В ус¬ 
ловиях похолоданий и развития вечной мерзлоты осадконакопле-
ние во внутренних ходах практически прекращалось. 

Осадки, вскрытые во входных гротах большинства пещер, от¬ 
носительно молодые и были сформированы, как правило, в вал¬ 
дайское (вюрмское) время и в голоцене. По-видимому, значи¬ 
тельно более древний возраст имеет кварцевый галечник, залегаю¬ 
щий в основании разреза отложений грота Канинской пещеры. 

В условиях холодного влажного климата ледниковья в тыло¬ 
вых горизонтальных участках гротов накапливались продукты мо¬ 
розного выветривания — глыбы и щебенка. На склонах перед гро¬ 
тами преобладал солифлюкционный снос, поэтому слои глыб и 
щебенки здесь обычно выклиниваются. Исключение представляют 
передние части гротов, располагающихся в самом основании скаль¬ 
ных обнажений, где имелись благоприятные условия для аккуму¬ 
ляции осыпающегося со скал щебня. 
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В конце стадиалов валдайского ледникового века и в межста-
диалы при холодном и умеренно холодном сухом климате в гро¬ 
тах накапливались лёссовидные суглинки. 

Как уже говорилось, в тыловой части грота Канинской пе¬ 
щеры остатки материальной культуры эпохи бронзы лежали не¬ 
посредственно на поверхности пола. Во внутренних ходах пе¬ 
щеры Первокаменной на полу лежали просверленные челюсти 
бурого медведя, ориентировочно датируемые мезолитом. В восточ¬ 
ной системе ходов Медвежьей пещеры непосредственно на полу 
располагались кости пещерного медведя и тигрольва, вымерших 
в плейстоцене. Сказанное позволяет сделать заключение, что в го¬ 
лоцене накопления осадков во внутренних ходах почти не проис¬ 
ходило или шло чрезвычайно медленно. В противоположность 
этому интенсивно накапливался обломочный материал в передних 
частях гротов и на склонах перед ними. Развитая древесная ра¬ 
стительность и отсутствие вечной мерзлоты — два решающих фак¬ 
тора, способствовавшие закреплению на месте первоначального 
отложения осыпающейся со склонов и сводов щебенки. В тече¬ 
ние голоцена перед гротами накопился слой сильно гумусирован-
ной щебенки мощностью 0.5—1.5 м. 



Г Л А В А IV 

ПАЛЕОЛИТИЧЕСКАЯ СТОЯНКА В МЕДВЕЖЬЕЙ ПЕЩЕРЕ 

Изучение палеолитических памятников северной половины 
Восточной Европы началось еще в XIX в. (рис. 23). Однако после 
открытия А. С. Уваровым в 1877 г. Карачаровской стоянки на 
р. Оке, близ 55-й параллели, прошло более половины века, прежде 
чем в этих широтах — в Сходне, под Москвой, — удалось обнару¬ 
жить новое палеолитическое местонахождение (Бадер, 1952). 
К сожалению, интересная палеоантропологическая находка 
у Сходни не сопровождалась кремневым инвентарем, поэтому ее 
трудно сопоставить с другими археологическими памятниками. 

Лишь в 1938 г. М. В. Талицкий, положив начало исследованию 
палеолита Прикамья, существенно расширил наши знания о рас¬ 
селении человека плейстоценовой эпохи в северном направлении. 
Стоянка Талицкого и местонахождение у Пещерного лога, распо¬ 
ложенные в устье р. Чусовой, у 58° с. ш., долгое время были са¬ 
мыми северными из известных палеолитических памятников (Та¬ 
лицкий, 1940а, 19406, 1946; Громов, 1943, 1948; Бадер, 1947, 
19536, 1956, 1960). В последние два десятилетия велись интенсив¬ 
ные поиски следов палеолита в более северных районах При¬ 
камья. Здесь, выше устья р. Чусовой, было обнаружено Демид-
ковское местонахождение (Бадер, 1954). Эти крайние пункты яв¬ 
ляются вехами, показывающими, как изменялась северная 
граница известной археологам территории расселения палеолитиче¬ 
ского человека. Ряд других палеолитических памятников был от¬ 
крыт в более южных, хотя и относительно высоких широтах: 
в с. Ясаково на р. Оке (Борисковский, 1937), в с. Сунгире на 
р. Клязьме (Бадер, 1961), на средней Волге и нижней Каме (Ка¬ 
линин и Халиков, 1954; Паничкина, 1953а, 19536), в Горнове па 
р. Белой (Шокуров, Бадер, 1960). На восточном склоне Урала 
остатки этой эпохи были открыты в гроте Медведь-Камень, близ 
Нижнего Тагила (Бадер, 1953а). 
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К началу 60-х годов было твердо установлено, что в верхне¬ 
палеолитическое время вся средняя полоса Восточной Европы 
вплоть до ее северного края была заселена человеком. Все же 
оставалось неясным, обитал ли палеолитический человек на Край-

Рис. 23. Карта палеолитических памятников север¬ 
ной части Восточной Европы. 

I — стоянки и местонахождения; II — граница максимума Вал¬ 
дайского оледенения (по карте четвертичных отложений СССР, 
изд. ВСЕГЕИ, 1960). 1 — Сходненское местонахождение; 2 — Яса-
ковская стоянка; 3 — местонахождение в Подсосенке Верхней; 
4 — Сунгирьская стоянка; 5 — Карачаровская стоянка; 6 — Ул-
янское местонахождение; 7 — Ундорское местонахождение; 8 — 
Мысовское местонахождение; 9 — Деуковское местонахождение; 
10 — Горновское местонахождение; 11 — стоянка Талицкого; 
12 — Демидковское местонахождение; 13 — Медвежья пещера; 

14 — Бызовская стоянка. 

нем Севере, в бассейнах pp. Печоры и Северной Двины. Вопрос 
этот приходилось решать лишь теоретическим путем, так как си¬ 
стематические археологические работы на рассматриваемой тер¬ 
ритории только начинались. 

В. И. Громов допускал, что еще в позднепалеолитическое 
время человек продвинулся из Прикамья в северо-западном на-

94 



правлении до Белого моря (1948, стр. 405). Правда, в более позд¬ 
ней работе он высказал мнение, что районы, лежавшие к северу 
от устья р. Чусовой, видимо, оставались необитаемыми до эпи-
палеолитической и неолитической эпох (Громов, 1950, стр. 102). 
С другой стороны, О. Н. Замятнин убедительно аргументировал 
мысль о возможности заселения Крайнего Севера, обращая вни¬ 
мание, в частности, на обилие здесь остатков крупных плейсто¬ 
ценовых млекопитающих. 

Авторы настоящей работы, полностью разделяя мнение 
С. Н. Замятнина, начали в 1960 г. поиски палеолитических па¬ 
мятников в пещерах Печорского Урала. В одной из них — Мед¬ 
вежьей — был открыт культурный слой палеолитической стоянки. 

ХОД РАСКОПОК 

Раскопки в Медвежьей пещере велись экспедицией Коми фи¬ 
лиала АН СССР в течение второй половины полевого сезона 
1960 г., всего сезона 1961 г. и первой половины сезона 1962 г. 
Экспедиция состояла из двух самостоятельных отрядов — архео¬ 
логического и геологического, которые объединяли свои силы на 
период работ в пещере. Организация раскопок в незаселенной 
таежной местности в Печорском Предуралье отличалась рядом 
особенностей. Так как в этой местности на рабочих рассчитывать 
не приходилось, весь личный состав экспедиции, за редкими ис¬ 
ключениями, комплектовался в Сыктывкаре. Отсюда же приходи¬ 
лось брать все полевое снаряжение, инструменты, многочислен¬ 
ные материалы, некоторые средства передвижения (подвесные 
моторы, резиновые лодки) и часть продовольствия. По пути на 
верхнюю Печору экспедиция брала с собой несколько деревянных 
лодок и обрастала новым грузом (горючее для моторов и продо¬ 
вольствие). Обилие груза, вес которого составлял несколько тонн, 
затрудняло и усложняло переброску отрядов, но зато последние 
получали все необходимое для автономной жизни в условиях не¬ 
заселенной местности. 

Экспедиционные работы велись с конца мая или начала июня 
до конца сентября. Маршрут от Сыктывкара до Медвежьей пе¬ 
щеры, общей протяженностью около 800 км, состоял из четырех 
этапов. Сначала отряды перебрасывались самолетами до г. Ухты, 
где происходила перегрузка на автомашины, которые шли до 
с. Троицко-Печорска. Далее экспедиция, пользуясь паводком, 
поднималась на самоходной барже до тех пор, пока позволял 
уровень воды в реке. В пунктах, выше которых движение на са¬ 
моходных баржах становилось невозможным (у починка Шайта-
новка), происходила новая перегрузка на лодки с подвесными 
моторами. Отсюда, минуя последний по реке населенный пункт — 
починок Шежим, — экспедиция на моторных лодках поднималась 
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до урочища Нижние Ключи, где устраивался долговременный 
лагерь. 

Сведения о географическом положении Медвежьей пещеры и 
ее морфологическое описание даны на стр. 42—49, и здесь нет 
необходимости возвращаться к этому. Отметим лишь некоторые 
обстоятельства, связанные с выбором Медвежьей пещеры для 
поисков культурных остатков палеолитического возраста. Зимой 
1959/60 г. при планировании экспедиционных работ эта пе¬ 
щера была намечена в качестве первоочередного объекта, не¬ 
смотря на то что она относится к числу наиболее отдаленных на 
Печоре и к числу особенно трудных для раскопок (пол ее вход¬ 
ного грота сложен крупными глыбами). Решающим здесь явилось 
то обстоятельство, что ни одна из пока известных пещер на Пе¬ 
чорском Урале не имеет столь обширного и столь удобного для 
поселения грота, как Медвежья пещера. 

Раскопки велись в передней части грота и на склоне перед 
ним. Раскоп, имеющий в длину 21 м и в ширину 14 м, располо¬ 
жен под современным карнизом грота (рис. 7). В настоящее 
время большая часть этой площади находится под открытым не¬ 
бом, на склоне перед входом в пещеру, однако в древности весь 
описываемый участок был защищен навесом. Прежде, до обвала 
передней части кровли, грот простирался, по-видимому, метров 
на 10—12 далее к югу. 

Раскопки начались у восточной стены грота, на участке, менее 
других загроможденном глыбами. Здесь был задан большой шурф 
длиной 3 м и шириной 2 м. Уже в верхнем глыбово-щебенчатом 
горизонте начиная с глубины 0.6 м появились сильно минерализо¬ 
ванные кости плейстоценовых животных, причем по мере углуб¬ 
ления шурфа число этих костей значительно увеличивалось. 
Стало ясно, что обнаруженное местонахождение плейстоценовой 
фауны уже само по себе представляет известный интерес. Кроме 
того, можно было надеяться на открытие археологического мате¬ 
риала. Поэтому мы прекратили углубление шурфа, разметили 
сетку квадратов и начали планомерную расчистку площади рас¬ 
копа (рис. 24). 

Исследование Медвежьей пещеры велось методами, традицион¬ 
ными при раскопках пещерных палеолитических стоянок. Расчи¬ 
стка отложений производилась поквадратно; размеры квадрата 
1 X 1 м. От ориентировки сетки по сторонам света пришлось от¬ 
казаться, так как с ними не совпадали оси симметрии грота и на¬ 
правление стока талых вод. Ориентировав линии сетки по сторо¬ 
нам света, мы не получили бы продольных и поперечных разре¬ 
зов, правильно отражающих характер пещерных осадков. 

Разборка отложений велась послойно, пластами по 20 см. Та¬ 
кая сравнительно большая толщина пластов объясняется обилием 
глыб и крупного обломочного материала. Пласты снимались го¬ 
ризонтально, причем в случаях смены одного типа отложений 
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другим разборка соответствующих типов в пределах пласта ве¬ 
лась раздельно. При раскопках лопаты почти не применялись. 
Глыбы, достигавшие веса 10 т, разбивались кирками и кувалдами, 

Рис. 25. Вид восточной части раскопа 
(1960 г.). 

а рыхлая порода расчищалась при помощи ножей и совков. На 
всей площади раскопа достигнуто скальное ложе. 

Фиксация находок велась поквадратно и послойно. На плане 
отмечались места находок всех без исключения предметов, от¬ 
дельных угольков и крупных костей. От репера, отмеченного на 
восточной стене грота, замерялась глубина залегания каждого 
без исключения кремня. 

Граница между полосами квадратов М и Н являлась базисной 
линией раскопа; здесь проходил основной продольный разрез. Сна-
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чала расчистка велась только к востоку от этой линии. В 1960 г. 
в первую очередь был исследован участок между поперечными 
полосами квадратов 9 и 15, примыкающий к стене грота (рис. 25). 
На этом участке, у самого скального ложа, на глубине около 2 м 
от поверхности сделаны первые находки обработанного человеком 
кремня. 

Раскопки велись в сложных условиях. На глубине приблизи¬ 
тельно 1.5 м появились грунтовые воды, заливавшие дно раскопа. 
Ниже, с глубины 1.6 м, камни и суглинок оказались сцементиро¬ 
ванными льдом. Постепенно оттаивавший слой мерзлоты был по¬ 
стоянным источником грунтовых вод. Воду приходилось отводить 
в южную часть раскопа и там вычерпывать, а породу промывать 
в ведрах, чтобы не пропустить мелких предметов. В дальнейшем 
условия работы заметно улучшились, так как вокруг котлована 
раскопа началось интенсивное оттаивание слоя мерзлоты; та¬ 
лая же вода быстро стекала по скальному ложу. 

После окончания работы на описанном участке расчистка ве¬ 
лась на трех прирезках, которые показали, что культурный слой 
продолжается в разные стороны. Всего в 1960 г. раскопано 34 м2. 

В 1961 г. расширение раскопа велось в южном, юго-западном 
и северном направлениях. Расчистка выполнялась таким образом, 
чтобы получить продольные профили через каждые два метра 
(между полосами квадратов М и Н, К и Л, З и И) и основной 
поперечный профиль между полосами квадратов 5 и 6. Площадь 
раскопа 1961 г. составила 54 м2. 

В последнем сезоне раскопок (1962 г.) работа велась на двух 
прирезках с южной и северной сторон и главным образом на об¬ 
ширном юго-западном участке, вытянутом в сторону Туфовой пе¬ 
щеры. Общая площадь, раскопанная в этом году, 54 м2. Всего за 
три полевых сезона (1960—1962 гг.) исследована площадь 142 м2. 

Культурный слой 

В гл. III уже дано описание отложений в гроте Медвежьей 
пещеры. Если не считать трех кремневых отщепов, попавших 
в результате переотложения в нижнюю часть горизонта серо-па¬ 
левого суглинка, следы пребывания древнего человека в пещере 
встречались лишь в буром щебенчатом суглинке, причем почти 
исключительно в нижней части этого горизонта. Культурные 
остатки залегали в общем параллельно склону скального ложа 
в слое мощностью 0.1—0.4 м почти на всей площади раскопа 
(рис. 24). Комплекс находок верхнепалеолитического возраста со¬ 
стоит из кремневых и костяного орудий, расщепленного кремня и 
порфирита, а также из большого фаунистического материала, 
среди которого выделяются кости, преднамеренно разбитые или 
расколотые вдоль. К остаткам стоянки можно отнести также об-
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ломки сброшенных рогов северного оленя, расколотую гальку и 
отдельные угольки (рис. 26). 

Человек поселился в пещере, когда известняковое ложе было 
прикрыто тонким слоем бурого суглинка и подстилающих его 

Рис. 26. Участок горизонта бурого суглинка 
во время расчистки. 

В центре — сброшенные рога северного оленя; 
справа — обломок кости с отверстием. 

осадков. Вещественный инвентарь, за немногими исключениями 
залегал на уровне 0.1—0.6 м над скальным основанием. В преды¬ 
дущей главе уже говорилось, что в северной половине раскопа из¬ 
вестняковое ложе имеет вид слегка наклонной площадки, а в юж¬ 
ной — довольно крутого, местами террасообразного склона. Куль¬ 
турные остатки расположены главным образом на северной 
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площадке и на более пологих участках и ступеньках склона. 
Однако местами (например, в квадратах 8—9Н и 2—3В) вещест¬ 
венный материал и фауна залегали на сравнительно крутых 
участках. 

На исследованной площади не наблюдалось отчетливых сле¬ 
дов каких-либо сооружений, однако можно думать, что обитатели 
пещеры, укрываясь от холода и непогоды, устроили внутри грота 
какой-то навес или даже закрытое жилище. На эту мысль наводят 
находки в горизонте бурого щебенчатого суглинка и особенно 
в его нижней части, т. е. в культурном слое, большого количества 
обломков сброшенных рогов северного оленя, иногда залегавших 
отдельными скоплениями. В буром щебенчатом суглинке обломки 
рогов северного оленя встречались чаще, чем какая-либо другая 
часть скелета любого млекопитающего (мышевидные грызуны из 
подсчетов исключены). Здесь собрано около 2000 таких обломков, 
что составляет почти 35% остатков оленя и более 14% всего оп¬ 
ределимого фаунистического материала. 

Нет сомнений, что сброшенные оленьи рога собраны на сто¬ 
роне и намеренно занесены в грот человеком. Однако на площади 
раскопа совершенно нет следов обработки оленьего рога; значит, 
последний в данном случае не являлся материалом для изготов¬ 
ления орудий или бытовых предметов. 

Аналогичные находки можно видеть в скоплениях рогов север¬ 
ного оленя, встреченных среди остатков жилищ на палеолитиче¬ 
ских стоянках в Мальте (Герасимов, 1941), Бурети (Окладников, 
1941) и Мезине (раскопки И. Г. Шовкопляса). В палеолитических 
жилищах оленьи рога составляли часть кровли и, по-видимому, 
служили для закрепления шкур, покрывавших каркас соору¬ 
жения. 

Интересно, что в самой Медвежьей пещере на поверхности об¬ 
наружены остатки временного жилища, сооруженного местным 
населением, скорее всего манси. В средней части грота на круп¬ 
ных глыбах лежало 16 полусгнивших 3-метровых жердей, слу¬ 
живших остовом чума. На одной из жердей заметны следы рез¬ 
цов бобра. Так как бобры были истреблены на верхней Печоре 
еще в XIX в., можно думать, что описанные остатки жилья 
имеют столетний, если не более древний возраст. Рядом с жер¬ 
дями сохранились остатки открытого очага (обожженные, закоп¬ 
ченные камни, угли, зола). Судя по этим находкам, здесь в не¬ 
погоду нашла убежище небольшая группа людей. 

Возвращаясь к культурному слою палеолитической стоянки 
в Медвежьей пещере, следует отметить, что место разведения 
огня установить не удалось. На площади раскопа встречались от¬ 
дельные мелкие древесные угольки, но ясно выраженного очаж-
ного пятна или хотя бы заметного скопления углей не наблюда¬ 
лось; не встречались также и пережженные кости и камни, ис¬ 
пытавшие сильное действие огня. Несколько десятков отдельных 
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мелких угольков отмечено на юго-западной окраине раскопа 
(квадраты 2—5Г, Д, Е). Это единственный участок на исследо¬ 
ванной площади, где наблюдалась более темная окраска слоя 
с археологическим материалом. Если здесь, на крутом склоне 
перед гротом, находилось кострище, его остатки должны были 
усиленно подвергаться размыву. 

Относительное увеличение числа угольков наблюдалось в сред¬ 
ней части раскопа на площади квадратов 6—8Н, 5—9О, 9Н и 9П. 
Здесь найден 21 мелкий уголек. На всей остальной площади еди¬ 
ничные угольки встретились только в трех квадратах — 8Л, 13П 
и 19Л. В целом создается впечатление, что места разведения 
огня находились за пределами нынешнего раскопа. 

В горизонте бурого суглинка по всей толще густо залегали 
кости животных. Количество костных остатков увеличивалось 
сверху вниз, причем почти все кости крупные и, что особенно 
существенно, все их скопления залегали в нижней части гори¬ 
зонта вместе с обработанным кремнем. В культурном слое остео¬ 
логический материал найден во всех квадратах раскопа, но кон¬ 
центрация находок на отдельных участках была различной. На 
северо-западном крае (квадраты 14—16К) и в южной части сред¬ 
ней полосы раскопа (квадраты 2—53, И, К) кости встречались 
редко, причем крупные кости там совершенно отсутствовали. 

Напротив, на трех участках наблюдались скопления костей 
млекопитающих, в том числе крупных. В квадратах 16—18М и 
17—18Н залегала группа костей мамонта (бедренная, бивень 
и др.), волосатого носорога (нижняя челюсть и др.), пещерного 
медведя (челюсть, бедренная и пр.), северного оленя (большое 
число обломков рогов), а также других животных. Часть крупных 
трубчатых костей несомненно расколота человеком. На концевом 
обломке бивня мамонта сохранились следы работы (см. стр. 120). 

Второе скопление костей обнаружено в квадратах 12Л, 13М, 
12—14Н, 13—14О. Здесь оказалось больше, чем на других участ¬ 
ках, костей конечностей и черепа крупных млекопитающих — ма¬ 
монта, волосатого носорога, пещерного медведя, зубра или тура, 
лошади и северного оленя. Особый интерес представляет найден¬ 
ная в квадрате 13М черепная крышка с рогами, принадлежавшая 
мускусному овцебыку. Третье скопление костей располагалось 
в квадратах 6—9Н, О. Видовой состав фауны в этом скоплении 
столь же разнообразен, как и в предыдущих. И здесь найдена 
черепная крышка мускусного овцебыка с рогами (квадрат 90). 

Находки черепных крышек овцебыка несомненно заслужи¬ 
вают внимания, так как на площади раскопа в Медвежьей пе¬ 
щере значительные по размерам части черепов крупных живот¬ 
ных почти не встречались. Интересно, что при раскопах стоянки 
Костенки I П. П. Ефименко обнаружил на скоплении бивней и 
крупных костей мамонта, составлявших каркас перекрытия зем¬ 
лянки А, череп овцебыка — единственное, чем было представ-
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лено данное животное на стоянке. Возможно, черепа овцебыка, 
являвшегося объектом почитания палеолитического человека, 
украшали кровлю жилищ (Ефименко, 1953, стр. 84, 86; 1958, 
стр. 408—409). 

Вне описанных трех скоплений фаунистических остатков 
крупные кости представлены преимущественно единичными раз¬ 
розненными находками. Среди них интересна плюсна северного 
оленя, насквозь пробитая сильным ударом (квадрат 7М). Попе¬ 
речник отверстия около 1.5 см. 

Хотя многие фаунистические остатки несомненно относятся 
к культурному слою стоянки, большинство костей, найденных 
в горизонте бурого суглинка, особенно в его верхней части, при¬ 
несено пернатыми и четвероногими хищниками, которые посещали 
пещеру на протяжении многих тысяч лет. Время обитания в пе¬ 
щере хищных животных было неизмеримо более продолжитель¬ 
ным, чем период присутствия здесь человека. 

Прежде всего очевидно, что почти вся масса остатков мелких 
позвоночных (грызунов и птиц) принесена в пещеру пернатыми 
хищниками, главным образом совиными. Пищей совиных, осо¬ 
бенно филинов, служили мышевидные грызуны, кости которых 
в огромном количестве сохранились в горизонте бурого суглинка. 
Значительная часть остатков более крупных животных занесена 
в пещеру хищными млекопитающими — волками, росомахами, 
тигрольвами и др. На многих костях видны следы погрызов, остав¬ 
ленных зубами сравнительно крупных хищников. 

Наконец, накопление остеологического материала в горизонте 
бурого суглинка связано с охотничьей деятельностью человека. 
Охотничьей добычей человека были прежде всего наиболее круп¬ 
ные животные плейстоцена — мамонт, волосатый носорог, пе¬ 
щерный медведь, зубр или тур, мускусный овцебык, лошадь и се¬ 
верный олень. Важнейшим объектом охоты у обитателей пещеры 
являлся северный олень. Этому виду копытных принадлежало 
43.1% всех определенных костей млекопитающих из горизонта 
бурого суглинка (без мышевидных грызунов). Второе место в списке 
фауны занимает заяц-беляк (32.5%), однако следует учесть, 
что на него охотились главным образом четвероногие и пернатые 
хищники. Третье место принадлежит песцу (7.6%), четвертое — 
пещерному медведю (5.5 %) . Среди остальных животных отметим 
лошадь (2.8%), мускусного овцебыка (1.4%) и мамонта (0.9%). 
В целом есть основания считать стоянку в Медвежьей пещере ла¬ 
герем охотников за северным оленем, подобно известным сибир¬ 
ским стоянкам Мальта (Громов, 1948, стр. 367; Герасимов, 1958, 
стр. 51, 52) и Афонтова Гора II (Ауэрбах и др., 1932). 

В расположении археологического материала также наблюда¬ 
лась ясная группировка. Выделяются три группы в северной, 
центральной и юго-западной частях раскопа. Кроме того, ряд 
находок сделан в юго-восточном углу раскопа. 
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В двух группах — северной (полосы квадратов 12—19) и цен¬ 
тральной (полосы квадратов 6—10, частично 5), — а также в юго-
восточной части раскопа количество кремня сравнительно невелико 
(259 экз. из общего числа 732). Здесь представлены как орудия, 
так и отходы производства — отщепы, чешуйки и осколки, причем 
комплекс орудий (20 экз.), составляющих около 8% общего ко¬ 
личества расщепленного кремня, включает все виды изделий, из¬ 
вестные в Медвежьей пещере, за исключением ретушеров. Некото¬ 
рые орудия, например ножи и скребки, имеют типологически чет¬ 
кую форму. 

Иная картина наблюдалась на юго-западном участке раскопа. 
В этом направлении резко увеличивалось количество кремня 
(473 экз.). Только в одном скоплении (квадраты 3—5В, Г и 5Д) 
на площади 4 м2 собрано кремня больше, чем во всех остальных 
частях раскопа, вместе взятых (свыше 430 экз.). Доля орудий 
в комплексе находок такая же, как и на остальных участках 
(38 экз., т. е. 8%), но эти орудия имеют случайную форму и выде¬ 
ляются главным образом по следам работы, а не по типологиче¬ 
ским признакам. Состав комплекса очень характерен. Обращают 
на себя внимание отбойник (единственный на раскопе), шесть 
ретушеров (из семи орудий этой категории, найденных в пещере) 
и несколько нуклеусов. Главную же массу кремня составляют пла¬ 
стинки, отщепы, чешуйки и осколки. Судя по инвентарю, юго-
западный участок был местом обработки кремня, местом «мастер¬ 
ской». 

В культурном слое изредка попадалась расколотая галька. 
Объяснить ее расщепление естественным путем трудно. Для рас¬ 
калывания гальки столь твердой породы, как кремнистый песча¬ 
ник, требуется сильный направленный удар. Падение глыб изве¬ 
стняка с потолка грота или какое-либо другое возможное в условиях 
пещеры механическое воздействие привело бы к раздроблению 
гальки, а не к ее расщеплению. Очевидно, галька либо была со¬ 
знательно расщеплена человеком, либо раскололась, когда ею 
пользовались для нанесения ударов по твердому материалу. 
К числу расколотых человеком камней можно отнести часть ва¬ 
луна поперечником 27 см (квадрат 7Л). Валун расколот прибли¬ 
зительно пополам и уплощен с двух сторон путем отбивки. Для 
какой цели использовался этот уплощенный камень, сказать 
трудно. 

Культурный слой в буром суглинке в целом не был переотло¬ 
жен, хотя, естественно, на склоне местами происходило сползание 
отложений и смещение их небольшими водными потоками. Против 
переотложения или солифлюкционного перемещения всего куль¬ 
турного слоя свидетельствуют следующие факты. 

1. Отсутствие в горизонте бурого суглинка четкой слоистости, 
которая указывала бы на деятельность значительных водных пото¬ 
ков и каких-либо смятий процессами криотурбации. 
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2. Горизонтальное или наклонное, но параллельное коренному 
ложу залегание подавляющего большинства костей и плиток из¬ 
вестняка, что не наблюдалось бы при общем солифлюкционном 
перемещении слоя. 

3. Положение культурных остатков в относительно тонком 
пласте (обычно около 20 см). При солифлюкционных явлениях 
археологический материал был бы перемешан по всей толще бу¬ 
рого суглинка. 

4. Расположение культурных остатков в передней части грота, 
т. е. на участке, наиболее пригодным для жилья. Именно в таких 
условиях находятся обычно остатки обитания и в других пещерах, 
поэтому вряд ли можно говорить о перемещении культурных 
остатков из глубины Медвежьей пещеры. 

5. В культурном слое кремень и крупные кости группирова¬ 
лись отдельными скоплениями (например, на участке «мастер¬ 
ской»), чего не было бы при перемешивании материала. 

Сказанное не относится к смешанному слою буро-серого су¬ 
глинка на юго-восточной окраине раскопа (квадраты 1—2И, К, 
Л, М, Н,), где культурные остатки, расположенные на крутом 
склоне, очевидно, находились во вторичном залегании. 

В 1960—1962 гг. исследована, по-видимому, лишь часть слоя 
стоянки. С севера и северо-запада площадь, на которой распола¬ 
гался палеолитический человек, была ограничена очень крутым 
уступом скалы. Для раскопок в северном направлении представ¬ 
ляет интерес, по-видимому, лишь несколько квадратов на продол¬ 
жении полос Н, О и П. Продолжение работ в южном направлении 
принесет дополнительный археологический и фаунистический 
материал, в основном переотложенный. Наиболее же перспектив¬ 
ным представляются западное и особенно юго-западное направле¬ 
ния. В эти стороны культурный слой, возможно, продолжается на 
значительное расстояние. 

Вещественный инвентарь 

Археологическая коллекция из Медвежьей пещеры насчиты¬ 
вает 732 предмета из кремня, 4 из порфирита, 1 из зеленокаменной 
породы и 1 из мамонтовой кости. По количеству кремня Мед-
вежья пещера занимает на Урале первое место среди пещерных 
палеолитических памятников, вообще очень бедных вещественным 
материалом, и второе место среди палеолитических стоянок, усту¬ 
пая в этом отношении лишь стоянке Талицкого. 

Палеолитические обитатели Медвежьей пещеры пользовались 
двумя видами кремня — плитчатым и желвачным (конкрецион¬ 
ным).1 Первый вид представлен одним сортом — мелкокристалли-

1 Предварительное минералогическое определение выполнено 
В. А. Чермных. 
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ческим, микрослоистым, зеленовато-серым, иногда с желтоватым 
оттенком, слегка просвечивающим кремнем диагенетического про¬ 
исхождения. Микрослоистость обнаруживается тонкими, светлыми, 
более обызвествленными прослоями. Внешняя поверхность плиток 
(их кровля и подошва) образована микропрослоями, обогащенными 
известковистым веществом. По направлению от поверхности 
в глубь плитки минералогический состав породы меняется посте¬ 
пенно; характерная для конкреций корка водного кремнезема 
отсутствует. Этот кремень происходит из плитняков девонского 
возраста. На описываемый сорт приходится 97% общего числа 
найденных кремней (709 экз.). 

Желвачный (конкреционный) кремень, составляющий только 
3% находок (23 экз.), включает четыре сорта: 1) темно-бурый, 
с матовым блеском, непрозрачный, с концентрическими белыми 
разводами известковистого вещства — из отложений, вероятно, 
нижнекарбонового возраста (15экз.); 2) темный, дымчатый, полу¬ 
прозрачный, с белесыми пятнами вещества, богатого углекислым 
кальцием, — из карбоновых отложений (4 экз.); 3) светло-се¬ 
рый или светло-коричневый, непрозрачный — из отложений 
верхнего карбона или нижней перми (2 экз.); 4) темно-серый, 
почти черный, непрозрачный — из отложений нижнего карбона 
(2 экз.). 

Весь кремень несомненно имеет местное происхождение. Плит¬ 
чатый кремень не является редкостью в полосе девонских отложе¬ 
ний, протянувшихся в предгорьях Урала параллельно осевому 
хребту. В окрестностях Медвежьей пещеры этот кремень встре¬ 
чается в обнажениях на Гаревском Носке (в 5 км ниже по тече¬ 
нию р. Печоры), в аллювии р. Якова Рассоха, впадающей 
в р. Большой Шежим, правый приток р. Печоры (в 15 км северо-за-
паднее стоянки), в обнажении у Евтропиных Носков на р. Унье 
(в 20 км южнее стоянки) и в других местах. Кремню из Мед¬ 
вежьей пещеры по качеству и пигментации наиболее близок кре¬ 
мень с р. Яковой Рассохи. 

На верхней Печоре также представлены все четыре сорта 
желвачного (конкреционного) кремня. Конкреции темно-бурого 
нижнекарбонового кремня попадаются в обнажениях около р. Ше-
жима (в 12 км северо-западнее стоянки), темного дымчатого 
кремня — около дер. Камешка и в нижнем течении р. Большой 
Шайтановки, правого притока р. Печоры (22—25 км западнее 
стоянки), светло-серого кремня — у дер. Камешка и т. д. 

Нет сомнения, что палеолитические обитатели Медвежьей пе¬ 
щеры располагали достаточным для их хозяйственных нужд ко¬ 
личеством кремня. Естественно, возникает вопрос, почему основ¬ 
ным материалом для изготовления орудий являлся плитчатый, 
а не желвачный кремень. Объяснение этому явлению прежде всего 
следует искать в условиях залегания и в размерах «запасов» 
кремня того и другого вида. В верховьях Печоры выходы плитча-
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того кремня встречаются довольно часто, а пласты его содержат 
большое количество материала. Так, например, в обнажении на 
Евтропиных Носках параллельные слои кремня расположены 
в толще известняка мощностью около 20 м. Для палеолитического 
человека особенное значение имело то обстоятельство, что плит¬ 
чатый кремень можно было без большого труда извлекать из пла¬ 
стов или же просто собирать в свежих осыпях. 

Совершенно иные условия залегания желвачного кремня. Крем¬ 
невые конкреции, располагающиеся здесь в толщах девонских, 
карбоновых и нижнепермских известняков, являются диагенети-
ческими образованиями и находятся в прочной механической 
связи с окружающей их материнской породой. Такие желваки 
извлечь из плотных известняков очень трудно. Даже для совре¬ 
менного геолога, вооруженного стальным зубилом и молотком, эта 
работа требует много времени и усилий. Далее, конкреции имеют, 
как правило, сравнительно небольшие размеры (в среднем 15—20см 
диаметром) и рассеяны на значительных площадях, иногда далеко 
друг от друга. Все это, по-видимому, объясняет, почему обита¬ 
тели Медвежьей пещеры предпочитали пользоваться плитчатым 
кремнем, хотя им был известен и желвачный. 

Зеленовато-серый плитчатый кремень, обладающий хорошо 
выраженными изотропными свойствами, имеет относительно вы¬ 
сокие технические качества. Однако ему присущ один существен¬ 
ный недостаток: порода разбита трещинами напластований и кли¬ 
важа на довольно тонкие плитки. Из такого материала можно было 
получить орудия лишь небольшого размера. Первое, что обращает 
на себя внимание в инвентаре стоянки, — это господство мелкого 
кремня. Самый крупный из образцов достигает в длину 7.2 см, но, 
как правило, размер кремней не превышает 3—4 см. 

Еще до того как удалось обнаружить следы «мастерской», по 
составу инвентаря можно было определить, что на стоянке произ¬ 
водилась обработка кремня. Основная масса найденного здесь 
кремня — отходы производства, главным образом осколки, че¬ 
шуйки и обломки случайной формы. Такие осколки, чешуйки и 
обломки составляют около 72% общего числа кремней (свыше 
520 экз.). 

Форму законченных орудий или следы употребления в работе 
имеют 58 изделий. На первый взгляд, относительное количество 
орудий в инвентаре кажется довольно большим (около 8%). Сле¬ 
дует, однако, учесть, что более половины предметов этой кате¬ 
гории выделено лишь в результате тщательного микроскопического 
исследования всего без исключения кремня.1 Число типологически 

1 Определение функций орудий выполнено в 1960 г. С. А. Семено¬ 
вым, а в 1961 и 1962 гг. — Г. Ф. Коробковой (Лаборатория археологиче¬ 
ской технологии Ленинградского отделения Института археологии 
АН СССР). 
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ясно выраженных орудий не превышает 20, а целых законченных 
изделий хорошей выделки здесь почти нет. Состав инвентаря по¬ 
казывает, что стоянка не была покинута внезапно — ее обитатели 
забрали с собой все, что в их глазах представляло какую-то цен¬ 
ность. 

Орудия обработки кремня представлены отбойником, отжим-
ником и 7 ретушерами, причем все они, за исключением одного ре¬ 
тушера, найдены на участке «мастерской». 

Отбойник, которым производилась первичная отеска кремневых 
плиток и конкреций (рис. 27, 8), найден в скоплении расщеплен¬ 
ного кремня среди многочисленных отщепов и осколков. Это до¬ 
вольно крупная, 7 см длиной, яйцевидная галька зеленокаменной, 
метаморфической породы основного состава. На клиновидном 
конце и в меньшей степени на противоположном, закругленном 
конце гальки невооруженным глазом ясно видна рабочая поверх¬ 
ность с характерной забитостью (выбоины и царапины). Форма 

107 



и размеры гальки как нельзя лучше подходили для использования 
в качестве отбойника. 

Небольшую серию составляют 7 кремневых ретушеров, кото¬ 
рыми оформлялись рабочие края орудий (рис. 27, 1—7). В каче¬ 
стве ретушеров использовались ребристые пластины, осколки, 
отщепы и обломки плиток. Разнообразие форм орудий этого рода 
вообще характерно для верхнепалеолитических памятников (Се¬ 
менов, 1953, стр. 451). У всех ретушеров, найденных в Медвежьей 
пещере," рабочие концы смяты и выкрошены. 

Два предмета являются комбинированными орудиями. Первый 
из них — небольшой массивный отщеп 2.9 см длиной (рис. 27,6), 
по-видимому, служил одновременно и ретушером и режущим 
орудием. На одном его конце (А) прослеживаются звездчатые 
следы и резкие риски, а также заметна сглаженность. Другим 
концом, где имеется ретушированный участок (Б) , очевидно, поль¬ 
зовались для резания. Второй предмет представляет собой про¬ 
долговатый обломок плитки (рис. 27, 5); один из его торцов (А) 
использовался для ретуширования, о чем свидетельствуют ясные 
следы изнашивания; по боковому краю (Б) нанесена скребковая 
ретушь, но следов употребления на этом участке нет. 

Среди ретушеров с одним рабочим концом выделяется экзем¬ 
пляр, бывший долгое время в употреблении (рис. 27, 7). Поверх¬ 
ность рабочего торца сильно выкрошена, с фасетками от поворот¬ 
ных движений. 

Группа нуклеусов и нуклевидных обломков включает 22 пред¬ 
мета, из которых 5 использовались как орудия. В коллекции пред¬ 
ставлены также 3 сечения нуклеусов, в том числе одно, служившее 
орудием. Описываемые ядрища имеют различную форму (рис.28 
и 29). Для Медвежьей пещеры, по-видимому, следует считать 
характерными небольшие короткие призматические нуклеусы, 
длина которых (3—5 см) почти равна ширине (рис. 28, 7, 2, 4, 
5; 29, 1, 3). С нуклеусов отделялись как пластины, так и отщепы. 
У каждого экземпляра — две или более отжимные площадки; ска¬ 
лывание производилось в разных направлениях; количество и ши¬ 
рина фасеток различны. Остальные предметы этой группы — ну¬ 
клевидные обломки — имеют случайную форму. 

Характерно, что по отношению ко всему кремню нуклеусы 
и нуклевидные обломки в Медвежьей пещере составляют довольно 
высокий процент (3). Это является резким контрастом со стоян¬ 
ками Костенковско-Боршевского района на среднем Дону (Борис-
ковский, 1963, стр. 116—117), где относительное число нуклеусов 
в несколько раз меньше (0.4—1%). Такой контраст лишний раз 
показывает, что в Медвежьей пещере производилась первичная 
обработка кремня и что, следовательно, источники сырья находи¬ 
лись недалеко от стоянки. Напротив, в Костенковско-Боршевском 
районе меловой кремень, составляющий подавляющее большин¬ 
ство всего материала, был принесен издалека (в частности, как 
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установлено П. И. Борисковским, из окрестностей Валуек 
на Осколе). 

Большую группу кремневых изделий составляют пластины и 
пластинчатые отщепы без следов вторичной обработки и без при¬ 
знаков употребления (103 экз.). В большинстве своем пластины 
короткие и узкие; мелкие имеют ширину 0.3—1 см, средние — 
до 1.5 см (рис. 30, 1—12, 14—16). Правильных, с параллельными 
гранями, пластин почти нет. Спинки двух-, трех- и многогранные. 
Следующая большая группа кремневого инвентаря — отщепы, 
обломки плиток и осколки (554 экз.). Отщепы в большинстве слу¬ 
чаев мелкие, нетипичные; лишь около 30 экз. среднего размера 
(до 3.5 см длиной) можно отнести к числу характерных. 

Большинство орудий изготовлено из отщепов и осколков, ос¬ 
тальные — из пластин и плиток. Форма этих изделий обычно слу¬ 
чайна; они шли в употребление, если имелся подходящий рабочий 
край. Естественно поэтому, что определение функций кремневых 
орудий основано главным образом на изучении следов работы. 

Оригинальной формой являются ножи из кремневых плиток 
(рис. 31, 1, 4). Лезвия орудий оформлены с двух сторон плоской 
ретушью («затеской»). Эти ножи, очевидно, служили при разделке 
туш добытых на охоте животных и для разрезания мяса. Во всяком 
случае рассматриваемые орудия употреблялись для резания ка¬ 
кого-то нетвердого материала. Рабочие края затуплены, но не вы¬ 
крошены; по лезвию с двух сторон отмечена слабая заполировка. 
Аналогичные следы изнашивания прослежены на мясных ножах 
из позднепалеолитических стоянок Мальта и Костенки I (Семе¬ 
нов, 1957, стр. 128—130). Правда, описываемые нами ножи изго¬ 
товлены из плиток, тогда как мальтинские и костенковские — из 
пластин. 

Один из плитчатых ножей, найденных в Медвежьей пещере, 
сохранился целиком (рис. 31, 4). Длина его 7.7 см. Рабочий край 
узкий, прямой. Орудие массивное, с широкими боковыми гранями, 
очень удобное для держания в руке. Такими ножами, по-видимому, 
пользовались без рукояток. Другой плитчатый нож поврежден, 
часть его отсутствует (рис. 31, 7). Длина сохранившейся части 
6 см. Рабочий край широкий, дугообразный; лезвие затуплено, но 
без линейных следов на поверхности. 

К числу орудий рассматриваемой группы можно также отнести 
небольшой обломок тонкой плитки с плоской двусторонней ре¬ 
тушью по краю (рис. 31, 5). Для резания, возможно, использо¬ 
вался и один нуклевидный обломок, у которого узкий конец 
оформлен сколами с двух сторон (рис. 28, 3). Этот предмет, очень 
удобный для держания в руке и обладающий узким рабочим краем, 
морфологически близок массивным остриям. Следов использова¬ 
ния нет. 

Вероятно, обитатели Медвежьей пещеры пользовались также 
режущими орудиями с составными лезвиями из кремневых вкла-







дышей. К числу таких вкладышей можно отнести ножевидную 
пластину дымчатого полупрозрачного кремня (рис. 31, 3). Длина 
ее 3.5 см. По более острому краю заметна легкая выщербленность, 
но линейных следов нет. Судя по этим признакам, орудие в работе 

было недолго. Возможно, вкладышем служила также микропла¬ 
стинка, обломок которой изображен на рис. 31, 2 (увеличен 
в 2 раза по сравнению с остальными предметами). Пластинка 
имеет правильную призматическую форму. Одна торцовая грань 
оформлена крутой затупливающей ретушью; эта сторона, вероятно, 
прилегала к соседнему вкладышу. В качестве вкладышей могли 
служить также мелкие призматические пластины и их «сегменты» 
(рис. 30, 1—5). 
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Наиболее многочисленную группу составляют орудия, приме¬ 
нявшиеся для скобления. К этой группе относятся изделия двух 
категорий: 1) скребла или скобели, которыми выполнялись дви¬ 
жения в двух направлениях (25 экз.), и 2) скребки, которыми 
производились движения в одну сторону (13 экз.). 

Для работы в качестве скребел или скобелей использовались 
нуклевидные обломки, отщепы, пластины, осколки и обломки пли¬ 
ток. Они имеют по одному или по два рабочих края. У орудий рас¬ 
сматриваемой категории лезвие в профиль округлено, следы из¬ 
нашивания выражены с обеих сторон. Эти признаки сработанно¬ 
сти показывают, что скобление производилось двусторонними 
движениями, т. е. слева направо, и наоборот (Семенов, 1957, 
стр. 106, 107). 

Ряд орудий заслуживает отдельного описания. 
1. Массивное грубое скребло, удобное для захвата рукой, 

с двумя рабочими краями (рис. 32, 1). Длина.6 см. Широкий ра¬ 
бочий край (А) сильно изношен, затуплен и заполирован. Линей¬ 
ных следов работы сохранилось немного (всего три перпендику¬ 
лярных лезвию царапины на одном выступе), однако не исключено, 
что такие следы были на выкрошившихся и утраченных выступах 
рабочего края. Небольшое число линейных следов при сильной 
изношенности может свидетельствовать о том, что работа велась 
недолго, но по очень твердому материалу. Второй, более узкий 
рабочий край (Б), затуплен и сглажен, в работе был меньше, ли¬ 
нейных следов нет. 

2. Массивное грубое скребло (рис. 32, 4). Длина 5.5 см. Рабо¬ 
чий край изношен, затуплен и заполирован, на нем заметны ли¬ 
нейные следы, перпендикулярные лезвию. 

3. Скобель с острым, слегка подправленным лезвием (рис.32, 
2). Длина 4 см. Рабочий край (А) изношен, но без линейных сле¬ 
дов. Другой край (Б) подправлен ретушью для удобства захвата 
орудия рукой. Хорошо видны фасетки затупливающей ретуши. 

4. Скобель с широким рабочим краем (рис. 32, 3). Длина 
5.4 см. Рабочий край изношен, но без линейных следов. 

5. Скобель с узким лезвием, оформленным чешуйчатой под¬ 
теской (тип Piece ёсаillee) и ретушью (рис. 32, 5). Длина 3.4 см. 
Рабочий край изношен, но без линейных следов. 

6. Скобель с широким рабочим краем, изготовленный из от-
щепа темно-бурого кремня (рис. 33, 10). Длина 5.5 см. Рабочий 
край (А) изношен, вдоль него на брюшке невооруженным глазом 
видна заполированная полоса, средняя часть лезвия сильно стерта. 
Край отщепа на одном участке подравнен мелкой ретушью со 
стороны брюшка (Б). 

7. Скобель, изготовленный из обломка плитки (рис. 33, 4). 
Длина 5.6 см. Следы работы отмечены на одном ребре на довольно 
большом протяжении, а на другом — только у конца плитки. При 
скоблении конец орудия погружался в обрабатываемый материал. 
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8. Скобель с двумя рабочими краями (рис. 33, 1). Длина 3.1 см. 
Один край (А) сработан больше, другой (Б) — меньше. Линейных 
следов нет. 

9. Скобель с двумя рабочими краями (рис. 33, 6). Длина 3.6 см. 
Первый из них широкий (А), второй узкий, дугообразный (Б); 
последний более изношен. Линейных следов нет. 

10. Скобель длиной 3.5 см (рис. 33, 5). Дугообразный рабочий 
конец (А) равномерно изношен по всей кромке. Верхний край 
частично ретуширован (Б), но не был в работе. 

11. Скобель длиной 2.3 см (рис. 33, 12). Узкий конец (А) имеет 
следы изнашивания. Боковые края частично притуплены ретушью 
(Б) и (В). 

12. Миниатюрный скобель из узкой пластинки, длиной 3.7 см 
(рис. 33, 7). Рабочий край с косыми фасетками ретуши (А). Не¬ 
большой участок бокового края со стороны брюшка затуплен мел¬ 
кой ретушью (Б). 

13. Небольшой высокий скобель с узким рабочим краем 
(рис. 33, 2). Длина 3 см. Орудием проделывались желобки. Следы 
изнашивания слабые. 

Скобелем служила также одна из пластин, на которой заметны 
линейные следы использования в двух направлениях. 

Скребки изготовлены из отщепов, лишь в одном случае ис¬ 
пользовано сечение нуклеуса; концевые скребки на пластинках 
совершенно отсутствуют. Рабочий край в большинстве случаев 
выпуклый, в трех случаях — выемчатый. Приводим описание 
орудий. 

1. Наиболее совершенным по технике изготовления является 
небольшой двойной скребок, ретушированный как по широкому, 
так и по узкому краю (рис. 34, 5). Он изготовлен из короткого 
толстого отщепа длиной 2.9 см. На широком крае заметны ли¬ 
нейные следы работы, перпендикулярные лезвию. В таком поло¬ 
жении скребок использовался длительное время. Узкий край 
несколько выкрошен; он также был в работе, но линейных сле¬ 
дов нет. 

2. Массивный скребок длиной 4 см, ретушированный по ши¬ 
рокому краю (рис. 34, 7). Рабочий край сильно выкрошен и за¬ 
туплен в результате длительного употребления. Линейных сле¬ 
дов нет. 

3. Скребок, длиной 4 см, очень тонко ретушированный по 
рабочему краю (рис. 34, 13). Линейных следов нет. 

4. Скребок длиной 2.5 см, изготовленный из небольшого вы¬ 
сокого отщепа (рис. 34, 6). Узкий рабочий край оформлен мелкой 
ретушью. Линейных следов нет. 

5. Высокий скребок длиной 3.2 см, сработанный на одну сторону 
(рис. 34, 3). По рабочему краю видны редкие линейные следы, 
перпендикулярные лезвию. Орудие держали косо, поэтому изно¬ 
шенность наблюдается даже на фасетках. 
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Рис. 34. Медвежья пещера. Кремневые скребки. 



6. Скребковидное орудие из массивного отщепа треугольного 
сечения длиной 4 см (рис. 34, 8). Рабочий край небрежно-ретуши¬ 
рован. Линейных следов нет, но выступающие части и особенно 
края затуплены. 

7. Отщеп длиной 2.7 см, со скребковой ретушью по краю 
(рис. 34. 12). Следов употребления нет. 

8. Миниатюрный скребок дли¬ 
ной 2.1 см, с сильно изношенным 
ретушированным рабочим краем 
(рис. 34, 9). 

9. Обломок миниатюрного 
скребка с очень изношенным, вы¬ 
крошенным краем (рис. 34, 10). 

10. Сечение нуклеуса, исполь¬ 
зованное в качестве скребка 
(рис. 34, 4). По одному краю 
видны линейные следы употреб¬ 
ления. 

11. Скребок из тонкого широ¬ 
кого отщепа темно-бурого кремня 
длиной 4.6 см (рис. 34, 11). Ши¬ 
рокий верхний край, возможно, 
использовался для скобления, но 
следов сработанности нет. На во¬ 
гнутом боковом крае заметна при¬ 
тупленность, обычная для скреб¬ 
ков. 

12. Выемчатый скребок из тон¬ 
кого отщепа темного дымчатого 
полупрозрачного кремня (рис. 34, 
2). Длина 2.5 см. Один край очень 
тщательно оформлен тонкой ре¬ 
тушью. При работе использовался 
лишь небольшой участок края — 
выемка. На этом участке в ре¬ 
зультате длительного употребления возникла зеркальная запо-
лировка, край сильно выкрошился, но линейных следов на по¬ 
верхности кремня не осталось. 

13. Выемчатый скребок из массивного отщепа длиной 5.3 см 
(рис. 34, 1). Выемка на одном крае оформлена мелкой ретушью со 
стороны спинки. На другом крае также имеется ретушь. 

Остальные категории кремневых орудий представлены еди¬ 
ничными экземплярами. В их числе резец на углу сломанной пла¬ 
стины длиной 3.5 см (рис. 30, 18) и отщеп длиной 2.6 см с острием, 
которым, судя по следам изнашивания, проводили борозды 
(рис. 30, 19). 

Одна из пластин со случайно получившимся острием (рис. 30,20) 
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была использована в качестве проколки. Кончик орудия сломан, 
но на прилегающей к нему части выступа в бинокулярный микро¬ 
скоп хорошо видны сильная заполированность и следы в виде 
линий, идущих пучком от острия. Следы работы показывают, что 
острие использовалось для прокалывания, а не сверления. 
Порфиритовые пластины (рис. 30, 13, 17) следов работы не имеют. 

Судя по данным микроанализа, многие орудия, особенно ско¬ 
бели, употреблялись для обработки дерева и кости. Рабочие края 
часто затуплены, сильно изношены и даже выкрошены, хотя в ряде 
случаев линейных следов почти нет. В таких случаях можно 
думать, что работа велась недолго, но по очень твердому матери¬ 
алу. Тем более странным кажется почти полное отсутствие костя¬ 
ных орудий и остатков их производства. К рассматриваемой ка¬ 
тегории можно отнести лишь концевую часть бивня мамонта со 
следами сильных ударов (рис. 35). Судя по многочисленным вы¬ 
боинам и царапинам, это орудие (подобие мотыги), очевидно, 
употреблялось для копания земли, содержавшей большое коли¬ 
чество камней. 

МЕДВЕЖЬЯ ПЕЩЕРА И ПАЛЕОЛИТ УРАЛА 

Стоянка в Медвежьей пещере заметно отличается от других 
палеолитических пещерных местонахождений Урала. Пещеры, 
исследованные на Южном Урале, в бассейнах pp. Юрюзани (Биби¬ 
ков, 1940, 1941, 1950) и Малого Кизыла (Сальников, 1952), а также 
в Среднем Зауралье, в бассейне р. Тагила (Бадер, 1953а), служили 
лишь временными убежищами для палеолитических охотников, 
посещавших богатые зверем горные и предгорные районы. 

Характерно, что большинство южноуральских пещер, в ко¬ 
торых сохранились следы пребывания палеолитического человека, 
вообще не было пригодно для длительного обитания из-за малых 
размеров и сырости. Ненадолго задерживаясь в этих укрытиях, 
люди оставляли на месте стойбища большее или меньшее коли¬ 
чество кухонных отбросов, а в некоторых случаях — единичные 
кремневые или костяные предметы со следами обработки (пещеры 
Ключевая, Бурановская и Смеловская I). Ясно, что обитатели 
пещер пользовались принесенными с собой кремневыми издели¬ 
ями и не занимались здесь изготовлением новых орудий. 

Иным был облик стоянки в Медвежьей пещере. Просторный, 
сухой и светлый входной грот представлял собой весьма удобное 
место для длительного поселения. Кроме того, для жилья мог 
служить обширный грот Туфовой пещеры, расположенный рядом, 
в 40 м юго-западнее устья Медвежьей пещеры. Раскопки пока¬ 
зали, что культурный слой стоянки продолжается в юго-западном 
направлении, в сторону Туфовой пещеры. Обращает также на 
себя внимание отсутствие на площади раскопа ясно выраженного 
кострища. Не исключено, что жизнь обитателей стоянки была 
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сосредоточена главным образом в Туфовой, а не в Медвежьей 
пещере. Обширный, обращенный на юг грот Туфовой пещеры 
обладал по сравнению с Медвежьей пещерой двумя существен-
ными преимуществами: он расположен ниже и лучше защищен 
от ветров, а его устье находится в самой нижней точке пещеры, 
поэтому в подземной полости лучше сохранялся теплый воздух. 

К сожалению, раскопки в Туфовой пещере и на склоне лога перед ней представляют значительные технические трудности. 
Шурф, заданный у погребенного под осыпью входа, был доведен 
до глубины 7 м, но признаков близости скалистого ложа не на¬ 
блюдалось. По-видимому, в случае возобновления работ сначала 
следует расширить раскоп Медвежьей пещеры в юго-западном 
направлении и уже отсюда подойти к Туфовой пещере. 

Характер вещественного материала позволяет думать, что 
Медвежья пещера использовалась для жилья довольно продолжи¬ 
тельное время. Обитатели грота производили на месте обработку 
кремня и, что следует особенно подчеркнуть, добывали в этом же 
районе сырье для орудий. Чтобы найти несколько месторождений 
плитчатого и конкреционного кремня различных сортов, требова¬ 
лось хорошее знание местности и, естественно, время. 

Скопления костей разнообразных животных, обнаруженные 
рядом с расколотым кремнем, также свидетельствуют о том, что 
охотничий лагерь располагался здесь довольно долго. По-види¬ 
мому, местность, где находилась стоянка, имела для охотников 
особую привлекательность. Здесь, у края плато, отвесно обрываю-
щегося к логу, можно было вести загонную охоту. По логу, оче-
видно, пролегала тропа, по которой животные шли на водопой 
в долину Печоры, что облегчало добывание зверя. 

Кремневый инвентарь стоянки в Медвежьей пещере имеет 
весьма своеобразный, явно местный облик. Во многом это обус¬ 
ловлено самим характером обычно употреблявшегося материала — 
плитчатого кремня, который в отличие от желвачного кремня не 
позволял создавать строго определенную форму орудия. Нетипич¬ 
ность форм изделий серьезно затрудняет археологическое дати¬ 
рование стоянки, тем более что она территориально расположена 
далеко от хорошо изученных памятников, которые служат хро¬ 
нологическими эталонами (например, от стоянок Костенковско-
Боршевской группы). 

Однако можно провести довольно детальное сопоставление ма¬ 
териала Медвежьей пещеры с более полным комплексом стоянки 
Талицкого в устье р. Чусовой (Талицкий, 1940а, 19406; Бадер, 
1947; Громов, 1948). Если не считать ножей из плитчатого кремня, 
являющихся оригинальной формой, инвентарь Медвежьей пе¬ 
щеры имеет аналоги на стоянке Талицкого. Общими для обоих 
памятников формами являются небольшие нуклеусы с двумя или 
более площадками, скалывание с которых производилось в раз¬ 
ных направлениях; короткие, обычно неправильные пластины; 
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мелкие пластины-вкладыши; скребки на коротких толстых отще-
пах; выемчатые скребки. В целом и набор орудий, и техника их 
изготовления сходны. 

Таким образом, возможно, что стоянка Талицкого и Медвежья 
пещера являются одновозрастными памятниками. Дата стоянки 
Талицкого твердо не установлена, однако разногласия между ис¬ 
следователями, изучавшими этот памятник, сравнительно неве¬ 
лики. М. В. Талицкий отнес стоянку к концу верхнего палеолита 
и сопоставил ее с нижним слоем Афонтовой Горы II (Талицкий, 
1940а). М. Е. Воеводский несколько удревнил дату стоянки, счи¬ 
тая ее ориньяко-солютрейским памятником, одновозрастным 
с Мальтой (Громов, 1943). О. Н. Бадер пришел к заключению, что 
стоянка Талицкого занимает промежуточное положение между 
Мальтой и Афонтовой Горой II и тем самым датируется поздне-
солютрейским или раннемадленским временем (Бадер, 1960). 

Исследование стоянки в Медвежьей пещере, расположенной 
выше 62° с. ш., показало, что люди верхнепалеолитического вре¬ 
мени заселяли не только умеренную полосу Европы, но и ее 
субарктическую зону. Открытие в 1963 г. стоянки Бызовой, нахо¬ 
дящейся уже недалеко от Полярного круга, не только подтвер¬ 
дило правильность этого вывода, но и значительно расширило 
наши представления о границах расселения палеолитического че¬ 
ловека. Теперь не приходится сомневаться, что, продвигаясь 
вслед за стадами северных оленей, лошадей, мускусных овцебы¬ 
ков и других крупных животных, охотники эпохи палеолита до¬ 
стигли древнего побережья Ледовитого океана. 

Вопрос о времени первоначального освоения человеком край¬ 
него Северо-Востока Европы пока не может быть решен опреде¬ 
ленно. Возможно, это произошло еще в московско-валдайское 
(рисс-вюрмское) межледниковье, и мустьерское местонахождение 
в Пещерном Логу на р. Чусовой является одной из вех первой 
волны заселения Приуралья. Во всяком случае освоение челове¬ 
ком Севера в валдайский (вюрмский) ледниковый век, в верх¬ 
непалеолитическую эпоху, уже надежно документировано наход¬ 
ками на стоянке Талицкого и в Медвежьей пещере. Возможно, 
оба эти памятника относятся к одной волне расселения палеоли¬ 
тического человека в период относительного потепления в паудорф-
ский межстадиал вюрма. Похолодание, наступившее в позднем 
вюрме, очевидно, вынудило обитателей европейского Северо-
Востока уйти на юг, и новое заселение этой территории насту¬ 
пило лишь в самом конце плейстоцена или в начале голоцена. 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ В ПЕРВОКАМЕННОЙ ПЕЩЕРЕ 

Наиболее ранние следы посещения человеком голоценовой 
эпохи пещер Печорского Урала обнаружены на р. Унье. У входа 
в Первокаменную пещеру (см. стр. 37 и 89) на глубине 0.8—1 м 
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Рис. 36. Предметы из пещерных жертвенных мест. Фиг. 15 увеличена 
вдвое. 

1—13, 16—18 — Канинская пещера: 14 — Первокаменная пещера; 15 — Уньинская пещера 
(1, 2, 13, 18 — медь, бронза; 3—6, 11 — кремень; 7—10, 12, 14, 16, 17 — кость; 15 — рог) 



найдены обломки костей бурого медведя, песца и белки, угольки 
и обломок костяного наконечника гарпуна (рис. 36, 14). Культур¬ 
ные остатки залегали в верхней части горизонта желто-палевого 
лёссовидного суглинка (отложившегося, очевидно, в конце плей¬ 
стоцена), почти на границе с горизонтом гумусированного серо-
коричневого суглинка (несомненно голоценового возраста). 

Из находок особенно интересен обломок гарпуна. Сохранилась 
нижняя часть орудия с зубцом, служившим для привязывания 
к наконечнику шнура. Этот зубец был направлен вверх, а не вниз, 
как остальные зубцы (находившиеся на утраченной части нако¬ 
нечника). Орудие изготовлено каменным ножом, затем заточено 
на абразиве.1 Выемка, отделяющая зубец от стержня, прорезана 
каменным ножом с двух сторон. После поломки нижняя часть 
орудия была вторично использована, на этот раз как развертка, 
применявшаяся для расширения отверстий. Конец стержня запо¬ 
лирован, причем под микроскопом видно, что к острию эта запо-
лированность возрастает. Излом на стержне обрезан каменным но¬ 
жом, и благодаря этой подправке предмет стало удобнее держать 
в руке. 

Поверхность обломка наконечника гарпуна покрыта дендри-
тами — осадками соединений марганца. Такая поверхность ха¬ 
рактерна для палеолитической кости. Однако, судя по форме, на¬ 
конечник имеет послепалеолитический возраст. Характерной де¬ 
талью в данном случае является зубец, направленный в сторону, 
противоположную наклону остальных зубцов. Подобные гарпуны 
известны в самом начале голоцена (гамбургская культура). На¬ 
конечники этого типа встречены в торфяниках Прибалтики: 
в Кунде (Фосс, 1952), Пярну (Брюсов, 1952), Балсупе (Антоне¬ 
вич, 1934). Подобная форма удерживается в более позднее 
время — в неолите (Оленеостровский могильник; Турина, 1956) 
и даже в раннем медно-бронзовом веке (стоянка Стрелка Горбу-
новского торфяника; Раушенбах, 1956). 

Стратиграфическое положение находок, их характер и степень 
сохранности позволяют предположительно датировать описанное 
местонахождение началом голоцена (мезолитическим временем). 
Правда, залегание материала в лёссовидном суглинке как будто 
намекает на плейстоценовый возраст памятника. Однако если 
стоянка располагалась на поверхности толщи лёссовидного су¬ 
глинка, то культурные остатки легко могли попасть в верхнюю 
часть этого горизонта, на глубину 10—20 см. Против предполо¬ 
жения о палеолитическом возрасте местонахождения говорят 
также форма наконечника гарпуна и весь облик костного мате¬ 
риала (по степени минерализации и сохранности кости неотли-

1 Определение следов работы выполнено Г. Ф. Коробковой при уча¬ 
стии С. А. Семенова (Лаборатория первобытной техники Ленинградского 
отделения Института археологии АН СССР). 
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чимы от голоценовых фаунистических остатков в гумусированном 
серо-коричневом суглинке). 

Выше по разрезу, в нижней части горизонта гумусированного 
серо-коричневого суглинка, найдены обломки черепов бурого мед¬ 
ведя и нижняя челюсть этого животного с отверстием, вырезан¬ 
ным каким-то острым орудием в венечном отростке. Отверстие 
круглое, проделано с Двух сторон. Еще две такие же продырявлен¬ 
ные челюсти медведя обнаружены во внутреннем ходе пещеры 
на поверхности. Трудно предположить, что эти челюсти служили 
орудиями или изделиями бытового назначения. Очевидно, они яв¬ 
лялись «священными» предметами, связанными с культом мед¬ 
ведя, который занимая исключительно важное место в религиоз¬ 
ных представлениях древнего населения Урала. Скорее всего эти 
челюсти со специально проделанными отверстиями были подве¬ 
шены на деревьях или каких-либо сооружениях в почитаемых ме¬ 
стах. 

Интересно, что на расположенном неподалеку жертвенном 
месте в Канинской пещере среди черепов и отдельных костей бу¬ 
рого медведя найдены части нижних челюстей этого животного, 
на которых сохранились следы обработки. Челюсти разделены при¬ 
близительно пополам следующим образом: сначала каким-то ост¬ 
рым орудием сделан круговой надрез, а затем кость сломана по 
этому надрезу. Всего найдено 9 экз. дистальной (передней) части 
челюсти и 5 экз. проксимальной ее части. Эти обломки не совпа¬ 
дают; следовательно, на жертвенном месте производилось захоро¬ 
нение лишь одной какой-либо половины. В Канинской пещере об¬ 
наружен также обломок венечного отростка челюсти медведя 
с круглым отверстием, вырезанным с двух сторон каменным но¬ 
жом или резцом. Это — полная аналогия находкам в Первокамен-
ной пещере. 

Насколько можно судить по условиям залегания, челюсти мед¬ 
ведя со следами обработки из Канинской пещеры принадлежат 
комплексам позднего бронзового века, раннего железа и средне¬ 
вековья. К одному из этих сравнительно поздних периодов отно¬ 
сятся и находки из гумусированного серо-коричневого суглинка 
в Первокаменной пещере. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Печорский Урал представляет собой интересную, своеобраз¬ 
ную, обширную карстовую область. В отличие от более южных 
районов Урала Печорский край перекрывался материковыми 
ледниками, которые оказали огромное влияние на развитие пещер 
и карста. Тяжестью льда были разрушены своды многих подзем¬ 
ных полостей, поверхностные карстовые формы оказались запол¬ 
ненными ледниковыми отложениями. В пещеры через ходы, 
соединявшие полости с поверхностью массивов, вмывалась масса 
кластического материала. Карстовый рельеф как бы обеднялся 
формами. 

После отступания московского ледникового покрова — по¬ 
следнего для южных районов Печорского Урала, а для северных 
районов — валдайского происходила своеобразная реставрация по¬ 
верхностного карстового рельефа и дальнейшее заполнение под¬ 
земных полостей рыхлыми наносами. Этот процесс активно проте¬ 
кает и в настоящее время. 

В результате перекрытия в прошлом территории ледниковыми 
покровами для ряда районов стал характерен скрытый или зама¬ 
скированный карст. Поверхностные карстовые формы на таких 
участках полностью закрыты ледниковыми отложениями и в рель¬ 
ефе не выражены, а внутренние полости в известняковом массиве 
в ряде случаев сохранились. Эту особенность карста Печорского 
Урала необходимо учитывать при строительстве капитальных со¬ 
оружений. 

Исследования пещер и пещерных отложений, проведенные ав¬ 
торами, были довольно ограниченными по объему. Наиболее древ¬ 
ние отложения нередко не вскрывались шурфами. Но и те резуль¬ 
таты, которые были получены, показывают, что пещеры Севера 
являются важным источником познания сложной истории четвер¬ 
тичного периода. 

В отложениях пещер Печорского Урала нередко прослежи¬ 
ваются слои, сложенные ледниковыми отложениями, вмытыми 
ранее с поверхности через поноры. Чередование таких слоев, ко-
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торые являются маркирующими, с охарактеризованными палеон¬ 
тологическими остатками горизонтами, сформированными в меж-
ледниковья и межстадиалы, значительно повышает стратиграфи¬ 
ческую ценность пещерных отложений. 

Открытие в 1960 г. в Медвежьей пещере самой северной в то 
время стоянки верхнепалеолитического человека, а затем в 1963г. 
еще более северного памятника эпохи палеолита — стоянки Бы-
зовой на средней Печоре — подтвердило правильность идеи 
С. Н. Замятнина (1961), что человек еще на ранних этапах своего 
развития заселял территорию Европейского Севера. Пещеры по¬ 
сещались человеком и в голоцене. В Канинской и Уньинской пе¬ 
щерах были обнаружены и исследованы жертвенные места че¬ 
ловека эпохи бронзы, раннего железного века и средневековья. 
В основании гумусового горизонта пещеры Первокаменной встре¬ 
чены остатки более древней (мезолитической?) материальной 
культуры. 

В отложениях грота и во внутренних ходах Медвежьей пещеры 
собраны десятки тысяч костей плейстоценовых млекопитающих. 
Обильные остатки фауны этой эпохи имеются также в отложениях 
Уньинской, Канинской и других пещер. Анализ содержавшихся 
в слоях остеологических и палеоботанических остатков позволил 
восстановить картину палеогеографических условий во время оби¬ 
тания на севере верхнепалеолитического человека. 

Обнаружение палеолитических стоянок Медвежьей пещеры и 
Бызовой, а также привязанных к определенным слоям крупных 
скоплений остеологических остатков открывает широкую возмож¬ 
ность использования археологического метода и костей млекопи¬ 
тающих для изучения стратиграфии плейстоцена Европейского 
Севера. 

На Печорском Урале имеются многочисленные разрушенные, 
очень древние пещеры. Изучение их отложений несомненно даст 
наиболее ценный археологический и фаунистический материал, 
который можно будет использовать для стратиграфических по¬ 
строений. 
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