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ПАЛЕОНТОЛОГИЯ 

В
горах Крыма множество пе-
щер и гротов карстового
происхождения. Во многих

из них найдены остатки вы-
мерших животных позднеплей-
стоценового возраста. В ходе
строительства федеральной ав-
томобильной трассы «Таврида»
(Симферополь—Керчь) в июне
2018 г. произошло важное со-
бытие для спелеологии и палео-
нтологии — примерно в 15 км
к востоку от Симферополя (Бе-
логорский р-н, пос.Зуя) был вскрыт вход в неиз-
вестную ранее большую пещеру, в которой обна-
ружилось множество костей ископаемых позво-
ночных. Пещера, получившая название Таврида,
образовалась в палеогеновых известняках Внут-
ренней гряды Крымских гор, в междуречье рек
Бештерек и Фундуклы. Галереи пещеры частично
заполнены рыхлыми отложениями разного гене-
зиса, костеносный слой представлен красно-бу-
рыми суглинками.

По видовому составу ископаемых позвоночных
возраст местонахождения определен в пределах
раннего плейстоцена, приблизительно 1.5–1.8 млн
лет [1]. Таким образом, в Тавриде открыто древ-
нейшее на территории Крыма (и России в целом)
пещерное захоронение ископаемых животных.
Все ранее известные в России пещерные комплек-
сы не древнее 600 тыс. лет [2].

Первыми в случайно вскрытую пещерную по-
лость проникли неизвестные «черные копатели»,
которые незаконно вынесли какое-то количество
костей. Следующим посетителем пещеры, к счас-

тью, стал спелеолог П.В.Оксиненко. Он немедленно
сообщил ученым о своих находках, после чего в пе-
щеру спустились сотрудники Крымского федераль-
ного университета имени В.И.Вернадского (КФУ)
Д.Б.Старцев и Г.В.Самохин с группой студентов.
Обследовав пещеру, они составили план основных
коридоров, их ответвлений и залов. В двух неболь-
ших камерах они нашли множество ископаемых
костей. По просьбе руководства КФУ, направлен-
ной в академические институты, для сбора остатков
и предварительного изучения места их захороне-
ния была оперативно сформирована группа специа-
листов-палеонтологов, имеющих спелеологичес-
кую подготовку. Д.Б.Старцев (КФУ), Д.О.Гимранов
(Институт экологии растений и животных Ураль-
ского отделения РАН) и А.В.Лавров (Палеонтоло-
гический институт имени А.А.Борисяка РАН) ле-
том 2018 г. собрали здесь многочисленные кости
разнообразных млекопитающих и птиц [1].

Пробитый бульдозером вход в пещеру имеет
вид отверстия 2×2 м в известняке, слагающем свод
пещеры. В вертикальный проход спелеологи вста-
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вили пятиметровую пожарную лестницу, по кото-
рой можно спускаться, держась за протянутые ве-
ревочные перила. По информации Лаврова, попав
на небольшую каменную полку, нужно пробраться
между провалами, а затем спуститься по второй,
восьмиметровой, лестнице. Вглубь пещеры ведет
извилистый узкий горизонтальный ход, частично
заваленный каменными глыбами. По нему иногда
приходится продвигаться на четвереньках и даже
ползком.

Самый сложный участок — так называемый
шкуродер. Это очень узкий лаз, через который не
пролезает даже голова в каске. Но за ним находит-
ся небольшой (примерно 4×10 м) зал, где можно
выпрямиться в полный рост. Здесь ископаемые
кости в обилии встречаются до отметки 1.5 м глу-
бины. После раскопочных работ нужно проделать
обратный путь с тяжелым грузом — собранными
костями и образцами грунта…

Древние звери и птицы Тавриды
В список определенных к настоящему времени ви-
дов ископаемых позвоночных из пещеры Таврида
входят: южный слон (Archidiskodon meridionalis),
два носорога — эласмотерий (Elasmotherium sp.)
и стефанорин (Stephanorhinus sp.), два вида лоша-
дей (Equus stenonis и более мелкая Equus sp.), гигант-
ский верблюд (Paracamelus gigas), олень арверноце-
рос Верещагина (Arvernoceros verestchagini), древ-
ние быки лептобос (Leptobos sp.) и эобизон (Bison
(Eobison) sp.), винторогие антилопы газеллоспира
(Gazellospira torticornis) и понтоцерос (Pontoceros
ambiguus), заяц гиполагус (Hypolagus brachygnathus),

дикобраз Виноградова (Hystrix
vinogradovi), мелкий волк (Canis
sp.), короткомордая гигантская
гиена пахикрокута (Pachycrocuta
brevirostris), крупная саблезубая
кошка гомотерий (Homotherium
crenatidens), а также гигантский
страус (Struthio dmanisensis), стре-
пет, тетерев, ястреб и мелкий со-
кол [1]. По мере обработки но-
вых материалов список еще бу-
дет пополняться. 

Систематический состав ком-
плекса позвоночных пещеры Та-
врида соответствует позднему
виллафранку (раннему плейсто-
цену) Западной Европы и интер-
валу между палеомагнитными
эпизодами Реюньон и Кобб-Ма-
унтин (возраст 2.2–1.2 млн лет).
Более узким временны �м проме-
жутком около 1.8–1.5 млн лет на-
зад фауну позволяет датировать

совместное присутствие двух форм полорогих —
лептобосов и эобизонов [1].

Быки рода Leptobos в виллафранке (позднем
плиоцене — раннем плейстоцене) были широко
распространены в Евразии от Испании до Китая.
Это были довольно крупные полорогие (весом до
350 кг) с длинными и мощными направленными
вверх рогами. В Европу лептобосы проникли око-
ло 3.3 млн лет назад и существовали здесь до нача-
ла позднего виллафранка включительно. Морфо-

Расположение и схема пещеры Таврида. Рисунок А.В.Лаврова

Полорогие из пещеры Таврида: фрагменты нижнечелюстных

костей лептобоса (вверху) и эобизона.

Фото А.В.Лаврова

1 см
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логические особенности и раз-
меры зубов быка из пещеры Та-
врида соответствуют таковым
у Leptobos etruscus, самого круп-
ного европейского вида, обитав-
шего на юге Западной Европы
примерно до рубежа 1.6 млн лет
назад [3].

Сравнительно мелкие бизоны
подрода Еobison известны из по-
зднего плиоцена — раннего плей-
стоцена Евразии. В Европу эоби-
зоны вселились около 1.8 млн
лет назад, о чем свидетельствуют
находки их остатков на Кавка-
зе (Bison (Еobison) georgicus, ме-
стонахождение Дманиси, воз-
раст 1.77 млн лет) [4], а также на
Балканах (Черногория, пещера
Трлица, 1.8–1.5 млн лет) [5] и на
севере Греции (Тсиотра-Врисси,
1.7–1.5 млн лет) [6].

Другие найденные в пещере
Таврида млекопитающие также
представляют фауну, характер-
ную для раннего плейстоцена
юга Восточной Европы.

Южный слон, который оби-
тал в Европе 2.6–0.7 млн лет на-
зад, был одним из крупнейших хоботных, он до-
стигал высоты около 4 м и веса более 10 т [7]. В пе-
щере Таврида обнаружены остатки молодой особи.

Род Elasmotherium широко известен по своему
наиболее позднему представителю — сибирскому
эласмотерию (E.sibiricum), очень крупному (до 4.5 м
длиной и 4 т весом) носорогу с большим рогом на
лбу. По новейшим данным [8],
последние «сибирские единоро-
ги» вымерли около 39 тыс. лет
назад. Однако первые предста-
вители рода появились намного
раньше, около 2.6–2.2 млн лет
назад. Во времена существова-
ния фауны Тавриды в Евразии
обитал кавказский эласмотерий
(E.caucasicum).

Стефанорины — древние но-
сороги, широко распространен-
ные в Евразии до конца среднего
плейстоцена, достигали величи-
ны современного белого носоро-
га (высота в холке 1.5–2 м, дли-
на до 4 м, вес до 3 т).

Лошадь Стенона (Equus steno-
nis) по размеру и телосложению
сравнивают с зебрами (около 1.4 м
в холке, вес 330 кг). В раннем

плейстоцене многочисленные стада этих животных
населяли Европу и Азию.

Гигантский верблюд (Paracamelus gigas), появив-
шийся еще в плиоцене, в раннем плейстоцене был
широко распространен в Евразии. По высоте в хол-
ке он примерно на треть превосходил современных
дромедаров и бактрианов [9].

Реконструкция внешнего вида южного слона. 

Рисунок В.Д.Колганова

Реконструкция внешнего вида кавказского эласмотерия. 

Рисунок В.Д.Колганова
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Арверноцерос обоснованно считается древним
представителем группы большерогих оленей
(Megacerini) [10], хотя иногда предполагается воз-
можность его близкого родства с современным
оленем барасинга (Rucervus duvaucelii ) [11], обита-
ющим на лугах и в болотах Южной Азии. Арвер-
ноцерос Верещагина был одним из самых крупных
представителей семейства оленьих (масса тела
около 700 кг) и имел довольно простое строение
роговых отростков [11]. Присутствие этого вида
в Тавриде определяет верхний возрастной предел
фауны на уровне около 1.6–1.5 млн лет назад.

Газеллоспира (Gazellospira torticornis) — вид вин-
торогих антилоп, характерный для виллафранка
Европы и Турции. В начале позднего виллафранка

отмечается тенденция к умень-
шению размеров этих животных,
что справедливо и для газелло-
спиры из пещеры Таврида [1].
Ареал другого вида винторогих
антилоп, представленного в Тав-
риде — понтоцероса (Pontoceros
ambiguus), — простирался от севе-
ро-восточного Приазовья до Гре-
ции и Израиля [12, 13], а время
его существования ограничива-
лось интервалом 1.92–0.97 млн
лет назад [14–16].

Гиполагус (Hypolagus brachy-
gnathus) — представитель зайце-
вых среднего-крупного размера,
величиной приблизительно с со-
временного заяца-беляка [17].
В Европе этот вид характерен
для интервала от начала плей-
стоцена до его середины [18],
но в Крыму до сих пор отмечен

не был [1]. Строение костей конечностей гипола-
гусов указывает, что по способностям к рытью
и к бегу они занимали промежуточное положение
между кроликами рода Oryctolagus и зайцами рода
Lepus, но при этом плейстоценовый H.brachy-
gnathus демонстрировал усиление адаптации к бы-
строму бегу [17]. В плейстоцене H.brachygnathus
сосуществовал в Европе с ранними представителя-
ми рода Lepus; возможно, эта конкуренция и стала
одной из причин вымирания гиполагусов.

Один из интересных элементов фауны пещеры
Таврида — дикобраз Виноградова (Hystrix vino-
gradovi) [1]. Этот мелкий представитель рода с вы-
сококоронковыми зубами очень похож на совре-
менного малайского дикобраза (H. (Acanthion) bra-
chyura) [19]. Данный вид был впервые описан в ста-
тье в журнале «Природа» в 1941 г.* по материалам
из среднего плейстоцена Азербайджана. Этот дико-
браз широко распространен в плейстоцене Евразии,
но в Крыму ранее был известен лишь по трем зубам
одной особи из местонахождения раннеплейстоце-
нового возраста на мысе Тарханкут [20]. Ареал ви-
да на разных этапах его истории, очевидно, разры-
вался, что должно было приводить к обособлению
некоторых географических форм в подвиды. В по-
зднем плейстоцене популяции дикобраза Виногра-
дова обитали в Западной, Центральной, Южной
и Юго-Восточной Европе, в Крыму, Закавказье,
на Урале и на Алтае [21, 22]. До поступления новых
материалов вопрос о подвидовом статусе крымской
формы остается открытым.

Реконструкция внешнего вида лошади Стенона. 

Рисунок Ю.И.Масютина и С.П.Архиповой

Реконструкция внешнего вида газеллоспиры. 

Рисунок В.Д.Колганова
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* Аргиропуло А.И. Четвертичная фауна грызунов и насекомо-

ядных Бинагадов (Апшеронский полуостров) // Природа.

1941. №3. С.88–91.
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Короткомордая гигантская
гиена пахикрокута (Pachycrocuta
brevirostris) была самой крупной
среди гиеновых, ее рост в плечах
достигал 1 м, а вес составлял око-
ло 100–130 кг [23]. Пахикрокуты
жили стаями, они могли отби-
рать добычу у других хищников,
расчленять трупы жертв и пере-
таскивать их части в свои логова
в пещерах и гротах, где доеда-
ли остатки и добывали костный
мозг, разгрызая кости мощны-
ми челюстями [24]. Не исклю-
чено, что пахикрокуты принима-
ли участие в накоплении костей
в пещере Таврида. Помимо ог-
ромных размеров эту гигантс-
кую гиену отличали укороченная
морда и массивные конечности,

Винторогая антилопа понтоцерос (Pontoceros ambiguus), ро-

говой стержень из пещеры Таврида.

Фото А.В.Лаврова 

Гиполагус (Hypolagus brachygnathus), фрагмент нижнечелю-

стной кости из пещеры Таврида.

Фото автора

Дикобраз Виноградова: фрагмент нижнечелюстной кости из пещеры Таврида и реконструкция внешнего вида [21].

Фото автора и рисунок К.К.Флёрова

Реконструкция внешнего вида короткомордой гигантской гиены. 

Рисунок В.Д.Колганова
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плохо приспособленные к быстрому бегу. Корот-
комордые пахикрокуты появились в Африке около
3 млн лет назад и были широко распространены
в Евразии в интервале 2–0.6 млн лет назад [24, 25].

Представитель саблезубых кошачьих гомотерий
(Homotherium crenatidens) размерами соответство-
вал современному льву (рост в плечах более 1.2 м,
вес до 250 кг и более) и мог охотиться даже на
очень крупных животных, включая, видимо, моло-

дых носорогов и слонов [23, 26]. В среднем плей-
стоцене его сменил более мелкий вид (Homotherium
latidens), доживший до позднего плейстоцена. Го-
мотерии принадлежали к числу так называемых
ятаганозубых саблезубых кошек, их клыки были
умеренно длинными, широкими, грубо зазубрен-
ными по заднему краю. Морда этих хищников была
удлиненной, передние конечности высокими, тело-
сложением они несколько напоминали гиен.

Страусы среди других животных открытых пространств конца неогена — начала антропогена Евразии. 

Фрагмент рисунка Ю.И.Масютина

Гомотерий (Homotherium crenatidens): реконструкция внешнего вида и фрагмент передней части черепа из пещеры Таврида.

Рисунок Ю.М.Гирина и фото А.В.Лаврова 
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Среди птичьих остатков, найденных в пещере
Таврида, более всего впечатляют две бедренные ко-
сти гигантской нелетающей птицы, по размерам су-
щественно превосходившей современного афри-
канского страуса [27]. Реконструируемая масса тела
этой птицы, вычисленная с применением эмпири-
ческих формул, которые основаны на обхвате бед-
ренной кости, составляет 450–460 кг (тогда как аф-
риканский страус весит не более 150 кг). По массе
тела крымская форма сравнима с мадагаскарским
эпиорнисом (Aepyornis maximus) и уступает только
самому крупному представителю слоновых птиц,
голоценовому воромбе (Vorombe titan), а также мио-
ценовому австралийскому дроморнису Стиртона
(Dromornis stirtoni), которые весили до 650 кг. Таким
образом, она была одной из крупнейших птиц всех
времен и самой большой птицей Северного полу-
шария. Находки из пещеры Таврида определены
как дманисский гигантский страус (Struthio dman-
isensis) [1, 27]. Этот вид известен (тоже по бедрен-
ным костям) из нижнего плейстоцена местонахож-
дения Дманиси в юго-восточной части Грузии [28].
Также очень крупная фаланга пальца стопы найде-
на в нижнем плейстоцене Венгрии (местонахожде-
ние Кисланг), на ее основе был описан паннонский
гигантский страус — пахиструтио (Struthio (Pachys-
truthio) pannonicus) [29]. Все эти находки свидетель-
ствуют о широком распространении в раннем плей-
стоцене в южной части Восточной Европы и в За-
кавказье гигантских птиц, значительно превосхо-
дящих по размерам современного страуса. В отли-
чие от гигантских островных форм — эпиорнисов
и моа, эти страусы-великаны могли неплохо бегать,
что, по-видимому, связано с их обитанием в конти-
нентальных сообществах совместно с крупными
хищными млекопитающими [27].

Начало антропогена в Крыму
Таврида — древнейшее пещерное местонахожде-
ние фауны антропогена в Крыму. Животные, захо-
роненные в этой пещере, обитали на стыке двух
палеозоогеографических подобластей Палеаркти-
ки — Средиземноморской и Европейско-Сибир-
ской. В целом по своему составу эта ассоциация
соответствует фаунам восточной части Средизем-
номорской подобласти, существовавшим в интер-
вале 1.8–1.2 млн лет назад. Многие ее представи-
тели были широко распространены в Средиземно-
морье (дикобразы, гигантские гиены, волки, гомо-
терии, южные слоны, лошади, стефанорины, леп-
тобосы, эобизоны, газеллоспиры), корни боль-
шинства из них уходят в начало плейстоцена
и плиоцен. Вместе с тем арверноцеросы и понтоце-
росы неизвестны за пределами Восточного Среди-
земноморья и Причерноморья, а эласмотерии
и гигантские верблюды были широко распростра-
нены в Европейско-Сибирской и Центральноази-
атской подобластях Палеарктики.

Экологические характеристики видов отражают
существование в Крыму разнообразных биотопов
(от лесных до степных) и широкое распространение
лесостепных (саванноподобных) ландшафтов. Сре-
ди копытных преобладают формы (лептобос, эоби-
зон, газеллоспира), в пищевой рацион которых вхо-
дили как листва и побеги древесных растений, так
и травы. В фауне присутствуют обитатели лесов
(арверноцерос, ястреб) и открытых пространств
(южный слон, носороги, лошади, дикобраз, страус,
стрепет). Судя по составу фауны, климат во времена
ее существования был теплым, близким к субтро-
пическому и умеренному [1].

Ассоциация позвоночных из пещеры Таврида
включает много общих форм с фауной грузинского

Состав комплекса позвоночных местонахождения Таврида в Крыму. Красным выделены формы, общие с местонахождением

Дманиси в Грузии.

Рисунок А.В.Лопатина
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местонахождения Дманиси (возраст 1.77–1.88 млн
лет), в котором найдены ископаемые остатки и сви-
детельства деятельности древних людей Homo erec-
tus georgicus [4]. Присутствие в Тавриде Hypolagus
brachygnathus, Homotherium crenatidens, Archidisko-
don meridionalis, Equus stenonis, Bison (Eobison), Pon-
toceros, Struthio dmanisensis и других общих с Дмани-
си животных свидетельствует о близком возрасте
этих фаун.

Возраст и состав раннеплейстоценовой крым-
ской биоты, характеристики ландшафта и нали-
чие карстовых пещер соответствуют особеннос-
тям, выявленным на основных миграционных
путях ранних представителей рода Homo в Евра-
зии. Homo erectus был одним из характерных эле-
ментов, сходных по составу с тавридской фауной

ассоциаций, существовавших в Юго-Восточной
Европе в раннем плейстоцене, и входил в мигри-
рующий комплекс видов, который включал круп-
ных копытных и хищников, в том числе саблезу-
бых кошек и гигантских гиен [30–32]. Дальней-
шее изучение местонахождения Таврида пред-
ставляет дополнительный большой интерес
в связи с проблемой первого вселения в Европу
ранних представителей рода Homo на начальных
этапах интенсивного распространения древней-
ших людей в Евразии 1.8–1.2 млн лет назад. Ис-
ходя из представлений об экологических связях
между видами раннеплейстоценовой фауны мле-
копитающих, следует полагать, что в Крыму
с большой вероятностью могут быть найдены ко-
сти и орудия ранних Homo.
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The Lost World of Taurida: the Earliest Fossil Cave Fauna in Crimea

A.V.Lopatin
Borissiak Paleontological Institute, RAS (Moscow, Russia)

A study of the Pleistocene vertebrates assemblage from the Taurida karst cave discovered in 2018 in the central Crimea (Belogorsky district, Zuya vil�

lage) showed its similarity to the Early Pleistocene (Late Villafranchian) faunas of the Eastern Mediterranean and let to determined its approximate age,

1.8–1.5 Ma. Thus, this assemblage represents the most ancient fossil cave fauna in Crimea and Russia.
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В июле 2018 года исследова-
ние океанических сообществ
донных животных с примене-
нием необитаемого подвод-
ного аппарата помогло рос-
сийским ученым обнаружить
неизвестные метановые поля
в Беринговом море.
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