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МАЛЫЙ ПЕЩЕРНЫЙ МЕДВЕДЬ (URSUS EX GR. SAVINI-ROSSICUS) 
КАК ОБЪЕКТ ОХОТЫ ДРЕВНЕГО ЧЕЛОВЕКА 

Из позднеплейстоценового местонахождения пещера Иманай (Республика Башкортостан, Южный 
Урал) описан череп пещерного медведя с повреждением искусственного характера. На основании раз-
мерных и морфологических признаков установлено, что череп принадлежит малому пещерному медве-
дю Ursus ex gr. savini-rossicus). Радиоуглеродный возраст находки составил 34 940 ± 140 BP (IGANAMS-
5652). По регистрирующим структурам в зубах установлено, что животное погибло зимой в возрасте 
9–10 лет. Трасологический анализ показал, что отверстие в теменной области черепа имеет искус-
ственное происхождение и проделано остроконечным изделием. Животное было убито во время зим-
ней спячки. Это первое прямое свидетельство добычи малого пещерного медведя человеком. 

 
Ключевые слова: малый пещерный медведь, поздний плейстоцен, средний палеолит, охота, 

Южный Урал, пещера Иманай. 
 

Введение 
Охота на крупных наземных млекопитающих играла ключевую роль в системе жизнеобеспече-

ния палеолитического человека и неоднократно описана в литературе [Верещагин, 1971; Wilczyсski 
et al., 2017; Wojtal, 2020]. Изучение охоты древнего человека основано главным образом на типоло-
гии каменных орудий, трасологических данных (следы на костях и орудиях охоты) и результатах 
тафономического анализа местонахождений. Однако для территории Северной Азии и Европы 
прямых данных о добыче животных непосредственно палеолитическим человеком немного (Ермо-
лова, 1985; Праслов, 1995; Зенин и др., 2006; Синицын и др., 2019; Cordier, 1990; Praslov, 2000; Ni-
kolskiy, Pitulko, 2013; Pitulko et al., 2013, 2016a, 2016b, 2017) Существуют свидетельства охоты чело-
века в палеолите на большого пещерного (Ursus spelaeus sensu lato) и бурого (Ursus arctos) медве-
дей [Turk, 1997; Auguste 2003; Germonpre, Hamalainen, 2007; Miracle, 2007; Wojtal, 2007; Kitagawa et 
al., 2012; Wojtal et al., 2015; Romandini et al., 2018; Duches et al., 2019]. В этих работах анализируются 
следы на костях, оставленные человеком. В ряде случаев они могли быть оставлены древним че-
ловеком при разделывании туш уже погибших животных, а не в результате добычи зверей охотой. 
Известен лишь один факт добычи пещерного медведя человеком, документированный характером 
повреждения позвонка пещерного медведя, связанного, как полагают, с использованием метатель-
ного оружия [Munzel et al., 2001; Wojtal et al., 2015]. 

В первой половине позднего плейстоцена Западной Европы [Musil, 1980] и Урала [Kosintsev 
et al., 2016] пещерный медведь является фоновым видом. Находки его костей достаточно 
обычны в пещерах и иногда образуют огромные скопления в результате гибели зверей во вре-
мя зимней спячки [Kurtén, 1976]. В связи с тем что пещеры привлекали не только животных, но и 
человека, совместное нахождение костей пещерного медведей и артефактов довольно обычно 
[Nejman et al., 2017]. Существуют аргументы, свидетельствующие о естественной природе на-
копления костей медведей в пещерах, несмотря на присутствие там археологических находок 
[Барышников, 2012; Stiner, 1999]. Однако вымирание пещерного медведя продолжают связы-

                                                      
* Corresponding author. 
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вать как с природно-климатическими измененями, так и с антропогенным прессом в результате 
расселения древнего человека [Wojtal et al., 2015; Mondanaro et al., 2019]. 

 

 
 

Рис. 1. Географическое положение, морфология и стратиграфия рыхлых отложений пещеры Иманай: 
А — география и внешний вид входа в пещеру (А1); Б — план-схема пещеры и вид на раскоп (Б1);  

В — стратиграфия рыхлых отложений пещеры и место находки черепа медведя. 
Fig. 1. Geographic location, morphology and stratigraphy of pit sediments of Imanay Cave:  

A — geography and the cave entrance (A1); Б — map of the cave and a view of the excavation site (Б1);  
В — stratigraphy of the pit and the location of the bear skull. 
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Материал и методика 
В 2015 и 2016 гг. на Южном Урале (Республика Башкортостан, 53º02´ с.ш., 56º26´ в.д) нами 

исследовалась пещера Иманай (рис. 1, А). Пещера коридорного типа длиной около 100 м за-
канчивается гротом размером 5×6×5,6 м (рис. 1, Б). Площадь раскопа составила 9,5 м2. Страти-
графия раскопа (рис. 1, В): слой 1 — суглинок сероватый с известняковой крошкой, попадаются 
единичные угольки и скопления угольков, отдельные кусочки красной охры, изделия из кремня; 
мощность слоя — 0,6 м; слой 2 — суглинок бурый с единичными камнями известняка и отдель-
ными глыбами; вскрытая мощность — 0,6 м. Наблюдаются участки светло-коричневого суглинка 
в виде отдельных линз мощностью не более 0,3 м. 

Рыхлые отложения мощностью до 1,2 м исследованы по условным горизонтам мощностью 
0,1 м. За два года раскопок собрано более 10 000 костных остатков позднеплейстоценового 
возраста, в том числе большое количество костей малого пещерного медведя и пещерного льва 
[Гимранов и др., 2018; Гимранов, 2019; Gimranov, Kosintsev, 2020].  

Подавляющее большинство черепов, позвонков, ребер и трубчатых костей конечностей 
крупных млекопитающих разрушено до мелких обломков. Целыми сохранились главным обра-
зом зубы, сесамоидные кости, метаподии и фаланги. На целых костях и их фрагментах отсутст-
вуют следы погрызов и/или укусов хищниками, следы прохождения через желудочно-кишечный 
тракт и следы деятельности человека [Gimranov, Kosintsev, 2020]. Это показывает, что сильное 
разрушение костей произошло в результате действия не биологических, а химических и/или 
механических факторов.  

Костные остатки медведей распределены достаточно равномерно по всем горизонтам. Они при-
надлежат минимально 110 особям. Преобладают особи возрастной группы старше 5 лет. Соотноше-
ние костей самцов и самок пещерного медведя составляет 3:1 [Gimranov, Kosintsev, 2020].  

В отложениях пещеры во всех горизонтах вместе с костными остатками позднеплейстоце-
новых млекопитающих найдены артефакты среднепалеолитического облика [Гимранов и др., 
2017]. Как уже отмечалось, ни на одной кости не обнаружено следов разделывания или других 
следов деятельности человека. Однако при препарировании и очистке от кальцитовых натеков 
черепа (рис. 2) пещерного медведя (№ ИЭРЖ 2284/3154) в его теменной части было обнаруже-
но отверстие, описанию и интерпретации которого посвящена данная работа. 

 

 
 

Рис. 2. Череп малого пещерного медведя (U. ex gr. savini-rossicus) из пещеры Иманай  
(хранится в музее ИЭРиЖ УрО РАН, № ИЭРЖ 2284/3154), вид сбоку. 

Fig. 2. Skull of a small cave bear (U. ex gr. savini-rossicus) from the Imanay Cave (No. IPAE 2284/3154), lateral view. 
 

Описание и измерение черепа и зубов проводились по стандартным методикам [Барышников, 
2007]. Данные для построения двумерного графика (рис. 3) взяты из работы Г.Ф. Барышникова 
[2007]. По образцу кости черепа получена AMS-дата 34 940 ± 140 BP, IGANAMS — 5652. В резуль-
тате калибровки по программе IntCal13 [Reimer et al., 2013] получен календарный возраст — 
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38 567–37 754 calBC, что соответствует середине морской кислородной стадии 3 (MIS 3). Возраст и 
сезон гибели животного определен на аншлифах корня верхнего премоляра (P4) по слоям в цемен-
те [Завацкий, 1984; Клевезаль, 1988] с учетом времени прорезывания зуба [Клевезаль, 2007]. 

 

Результаты 
Череп имеет крутой изгиб в области лба (рис. 2), что характерно для пещерных медведей и 

отличает их от бурых медведей [Барышников, 2007]. Зубы (Р4, М1 и М2) усложнены дополни-
тельными бугорками, что отличает череп из пещеры Иманай от черепа бурого медведя. От че-
репа медведя Денингера (Ursus deningeri) череп из Иманая отличается слабым развитием эк-
тофлексуса на Р4 [Барышников, 2007; Wagner, Čermák, 2012]. В то же время на Р4 отсутствует 
бугорок на внутренней стороне метаконида и нет поперечного гребня, что отличает череп из 
Иманая от черепа большого пещерного медведя [Барышников, 2007]. Морфометрические дан-
ные показывают, что изучаемый череп по размерам меньше черепов большого пещерного мед-
ведя и медведя Денингера и соответствует малому пещерному медведю (рис. 3). Таким обра-
зом, по морфологическим и морфометрическим признакам череп принадлежит малому пещер-
ному медведю (U. ex gr. savini-rossicus). 

 

 
 

Рис. 3. Отношение общей длины черепа (L1) к лицевой длине черепа (L2) у пещерных медведей.  
Крест — малый пещерный медведь, круг — большой пещерный медведь, квадрат — медведь Денингера, 

треугольник — кударский пещерный медведь, звезда — череп из пещеры Иманай. 
Fig. 3. Ratio of total skull length (L1) to face skull length (L2) of cave bears. Cross —- small cave bear, circle — 

large cave bear, square — Denninger bear, triangle — Kudaro cave bear, star — skull from Imanay cave. 
 

В цементе корня верхнего премоляра пещерного медведя из Иманая хорошо видны росто-
вые слои. Количество зимних слоев в зубе составило 8 в одном и 9 в трех аншлифах. Таким 
образом, с учетом возраста прорезывания данного зуба возраст медведя в момент гибели со-
ставляет 9–10 лет. По краю цемента на всех аншлифах виден полностью сформированный 
летний слой, а в некоторых местах заметен тонкий зимний. По всему краю цемента зимний слой 
хорошо прослеживается весной [Craighead et all., 2014]. На этом основании мы полагаем, что 
данная особь погибла в зимнее время.  

В теменной части черепа имеется сквозное отверстие размером 38,7×12,8 мм (рис. 2). Нижний 
(базальный) край отверстия довольно ровный и имеет вид пологой дуги с крутыми краями и упло-
щенным «дном». Верхний (дорсальный) край отверстия неровный, его средняя часть расширена в 
виде угла высотой 4,1 мм и шириной 7,3 мм. Стенки отверстия выкрошены, на поверхности заметны 
многочисленные плоские фасетки, направленные от отверстия вдоль поверхности кости, а также 
сквозные трещины, идущие в том же направлении. В трещинах и углублениях фасеток сохранились 
отложения кальцита, удаленного с поверхности кости вокруг отверстия. Это говорит о древнем воз-
расте трещин, возникших до погребения черепа, а не после его извлечения. Следы заживления 
раны на кости отсутствуют, что указывает на смертельный характер ранения. 

 

Обсуждение результатов 
Описанные особенности отверстия указывают на его явное искусственное происхождение в 

результате очень сильного удара твердым предметом. Подобные признаки отмечались на кос-
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тях животных, пробитых каменными и костяными наконечниками [Жилин, 2004; Нужный, 2008; 
Жилин и др., 2020; Nikolskiy, Pitulko, 2013; Smith et al., 2020].  

Конфигурация отверстия свидетельствует в пользу того, что оно было сделано каменным 
орудием плоско-выпуклой формы с продольной гранью на спинке, похожим на бифасиальные 
остроконечники, что были найдены в раскопе (рис. 4) [Гимранов и др., 217, рис. 15, 17]. Показа-
тельно, что эти изделия имеют асимметричный профиль, с плоской вентральной стороной, то-
гда как на дорсальной четко выделяется ребро. Сечение дистального (боевого) конца остроко-
нечников из раскопа также асимметричное, уплощенное на вентральной стороне и с выступаю-
щим ребром на дорсальной стороне. Обломок подобного остроконечника (рис. 4, 3) [Гимранов и 
др., 217, рис. 19] был найден в том же слое, что и описанный череп медведя с отверстием. Со-
ответствие сечения и размеров остроконечников и отверстия на черепе медведя позволяет 
предполагать, что именно таким оружием был поражен зверь. Наиболее вероятно, остроконеч-
ник использовался в качестве наконечника копья. Сила древнего человека позволяла нанести 
удар копьем с близкого расстояния достаточный, чтобы пробить теменную часть черепа малого 
пещерного медведя. Данные орудия находят аналогии в среднепалеолитических памятниках 
Кавказского региона и Крыма. Аналогичные остроконечники присутствуют в коллекции верхнего 
культурного слоя грота Киик-Коба [Бонч-Осмоловский, 1940, табл. XI; XII, 1, 2; XVI, 4; XVII, 1, 2] и 
в 3 культурном слое стоянки Ильская в Прикубанье на Северном Кавказе [Щелинский, Кулаков, 
2005, рис. 9, 10; 10, 6; 11, 6; 13, 8].   

 

 
 

Рис. 4. Кремневые остроконечники из пещеры Иманай:  
1, 2 — горизонты 1, 3; 3 — горизонт 8, в котором был найден череп пещерного медведя с отверстием (рис. 2). 

Fig. 4. Flint points from the Imanay cave:  
1, 2 — levels 1, 3; 3 — level 8 where the cave bear skull (fig. 2) was found. 
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Выше было показано, что накопление и разрушение костей медведя и других видов проис-
ходило в результате действия естественных факторов. Череп с отверстием является единст-
венным свидетельством воздействия человека на животных, захороненных в отложениях пе-
щеры. Отсутствие костей со следами разделки туш медведя и добывания костного мозга, т.е. 
кухонных остатков, позволяет говорить о единичности этого «охотничьего» действия. 

 
Заключение  
Проведенное исследование показывает, что череп с отверстием принадлежал малому пе-

щерному медведю, погибшему зимой в возрасте 9–10 лет около 35 тыс. радиоуглеродных или 
38 000 календарных лет назад. Причиной смерти, наиболее вероятно, послужил удар копьем с 
кремневым наконечником с бифасиальной обработкой в теменную часть головы. Животное бы-
ло убито во время зимней спячки. Это первый установленный случай прямой охоты палеолити-
ческого человека на малого пещерного медведя. 
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Small cave bear (U. ex gr. savini-rossicus) as a game species of prehistoric man 
Imanay Cave is located in the Southern Urals (53°02' N, 56°26' E), at 420 m.a.s.l. A 9.5 m2 trench was exca-

vated in the grotto in the inner part of the cave to examine the sediments. The accretion thickness was 1.2 m. The 
taphocoenosis of the Imanay Cave is of the Pleistocene age and contains about 10,000 specimens of bone re-
mains of large mammals. They mostly belong to small cave bear (U. ex gr. savini-rossicus), and the remaining 
bones — to species of the mammoth faunal complex (Lepus sp., Castor fiber, Marmota bobak, Canis lupus, Cuon 
alpinus, Vulpes vulpes, V. corsac, Meles sp., Gulo gulo, Martes sp., Mustela sp., Ursus kanivetz, U. arctos,  
U. thibetanus, Panthera ex gr. fossilis-spelaea, Mammuthus primigenius, Equus ferus, Coelodonta antiquitatis, 
Alces alces, Bison priscus, Saiga tatarica, Ovis ammon). In the layer with the bones, Middle Paleolithic stone 
artifacts were found, including several bifacial points. These tools have analogies in the Middle Paleolithic sites of 
the Caucasus region and Crimea. During excavations of the cave, the skull of a cave bear with artificial damage 
was found. The study of the artificial perforation on the skull was the purpose of the present paper. On the basis 
of dimensional and morphological features, it was established that the skull belongs to a small cave bear (U. ex 
gr. savini-rossicus). The skull was directly AMS radiocarbon dated to 34 940 ± 140 BP, IGANAMS-5652. Analysis 
of the growth layers in the teeth revealed that the animal died in winter at an age of 9-10 years. Trace evidence 
analysis showed, that the hole in the parietal region of the skull was made by a sharp bifacial flint point similar to 
the Middle Paleolithic points found in the cultural layer of the cave. The animal was killed during winter hiberna-
tion, most probably by stabbing with a spear. This is the first direct evidence of human hunting of a small cave 
bear. With the abundance of cave bear bones, the skull with the hole in it is the only evidence of human impact on 
this animal. There are no bones with traces of butchering and harvesting of the bone marrow. 

Key words: small cave bear, Late Pleistocene, Middle Paleolithic, hunting, South Urals, Imanay Cave. 
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