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Аннотация. Статья информирует о находках амфибий из четырех 
верхних слоев осадков (девять условных горизонтов) в пещере Медвежий 
Клык. Материал представлен изолированными костями в количестве 
4618 экземпляров. Каждая кость определялась отдельно. Здесь выявлено 
восемь видов земноводных: Salamandrella schrenckii, Bombina orientalis, 
Bufo sachalinensis, Strauchbufo raddei, Dryophytes japonicus, Pelophylax 
nigromaculatus, R. amurensis и R. dybowskii. Основой батрахофаун являются 
R. dybowskii и B. sachalinensis, присутствующие во всех горизонтах и 
составляющие подавляющее большинство остатков. Остальные виды 
появляются эпизодически в отдельных горизонтах. Для реконструкции 
палеообстановки выявлялись количественные соотношения остатков 
представителей различных экологических групп видов. 
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Abstract. The article reports the finds of amphibians from the four upper 
layers of sediments (nine conditional horizons) in the Medvezhiy Klyk Cave. 
The material is represented by isolated bones totaling 4,618 specimens. Each 
bone was determined separately. Eight species of amphibians were found: 
Salamandrella schrenckii, Bombina orientalis, Bufo sachalinensis, Strauchbufo 
raddei, Dryophytes japonicus, Pelophylax nigromaculatus, Rana amurensis, 
and Rana dybowskii. R. dybowskii and B. sachalinensis are the basis of 
the batrachofaunas. They are present in all horizons and make up the vast 
majority of remains. The other species appear sporadically in separate horizons. 
To reconstruct the paleo-environment, the quantitative ratios of the remains 
of representatives of various ecological groups of species were revealed.

Keywords: amphibians, Late Holocene, dynamics, paleogeographic 
reconstructions, Southern Sikhote-Alin

Введение
Ископаемые земноводные и пресмыка-

ющиеся до сих пор представляют собой 
«белое пятно» в изучении фауны Дальне-
го Востока России. Имеется лишь два со-
общения о герпетофауне в отложениях пе-
щеры Близнец (Алексеева, Чхиквадзе 1987; 
1998). Пещера Медвежий Клык, в плане 
получения новой информации по ископа-
емой батрахофауне, является уникальным 
объектом. Здесь найдены кости амфибий 
и рептилий, количество которых исчисля-
ется тысячами, если не десятками тысяч, 
костей. 

Сама пещера находится в южной ча-
сти Сихотэ-Алиня на Лозовом хребте и 
представляет собой вертикальный коло-
дец, созданный карстовыми процессами 
(Omelko et al. 2020). Она служила есте-

ственной ловушкой для животных, кото-
рые жили по соседству и иногда падали 
вниз. Вертикальные стенки колодца не по-
зволяли выбраться наружу, и после гибели 
животных их кости захоронялись на дне 
пещеры. Здесь также встречены остатки 
млекопитающих, птиц, рыб и моллюсков, 
о которых сообщалось в ряде статей (Про-
зорова и др. 2006; Панасенко, Тиунов 2010; 
Панасенко, Холин 2011; 2013; Омелько, 
Холин 2017; Tiunov, Panasenko 2010; Tiunov 
2016; Tiunov et al. 2016; Omelko et al. 2020). 
Вероятно, часть животных принесена в пе-
щеру птицами (Omelko et al. 2020). 

Первоначальная глубина пещеры состав-
ляла 17,4 м. Площадь раскопа разбита на 
два квадрата — А1 и А2, и материал выби-
рался условными горизонтами по 5–10 см. 
Всего выбрано 108 горизонтов суммарной 
мощностью 5,4 м (Панасенко, Тиунов 2010).
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В процессе отбора выявились 13 лито-
логических слоев (Панасенко, Тиунов 2010; 
Omelko et al. 2020). К настоящему времени 
определены коллекции амфибий из четы-
рех верхних слоев (рис. 1):

Слой 1 — из плотно утрамбованной 
темно-коричневой глины и гумуса, с мел-
кими костными остатками, мелким щеб-
нем, вкраплениями антропогенного мусо-
ра. Глубина 0,03–0,06 м, Горизонт 1.

Слой 2 — плотный гумус с включени-
ями костных остатков и щебня. Глубина 
0,04–0,11 м. Горизонты 1 и 2.

Слой 3 — каменный завал, заполненный 
черно-коричневой гумусированной супе-
сью, имеются пустоты, встречаются остат-
ки древесины. Глубина 0,1–0,45 м. Горизон-
ты с 2 по 8. 

Слой 4 — черная гумусированная супесь 
с включениями щебня и большого количе-

Рис. 1. Разрез верхней пачки рыхлых отложений пещеры Медвежий Клык. Легенда: 
1 — извлеченные отложения; 2 — материнская порода; 3 — камни; 4 — неизвлеченные 
отложения
Fig. 1. Cross-section of the upper part pit of the Medvezhyi Klyk Cave. Legend: 1 — excavated 
deposits; 2 — limestone; 3 — limestone blocks; 4 — unexcavated deposits

Таблица 1
Характеристики проб, отобранных в пещере Медвежий Клык (горизонты 1–9)

Table 1
Characteristics of samples taken in the Medvezhiy Klyk Cave (horizons 1–9)

Горизонт
Horizon

Глубина, см
Depth, cm

Мощность, см
Height, cm

Слой
Layer

Примечание
Note

Зачистка / Cleanup —0–3  3 1 Загрязнен / Dirty
1 —3–8 5 1–2 Загрязнен / Dirty
2 —8–13 5 1–2 Загрязнен / Dirty
3 —13–18 5 3 Чистый / Clean
4 —18–23 5 3 Чистый / Clean
5 —23–28 5 3 Чистый / Clean
6 —28–33 5 3 Чистый / Clean
7 —33–38 5 3 Чистый / Clean
8 —38–48 10 3–4 Смешанный / Mixed
9 —48–53 5 4–5 Смешанный / Mixed
Примечание: Загрязнен — в пробе есть примеси антропогенного мусора и, возможно, материала из 
нижележащих слоев, принесенного на подошвах обуви. Чистый — нет примесей. Смешанный — горизонт 
включает в себя материал из нескольких слоев.
Note: Dirty — the sample contains anthropogenic objects and may contain material from lower layers brought 
on shoe soles. Clean — no contamination. Mixed — the horizon includes material from several layers.
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ства мелких костей. Глубина 0,38–0,51. Го-
ризонты 8–9.

Соответствие условных горизонтов и 
литологических слоев рыхлых отложений 
пещеры Медвежий Клык приведено в та-
блице 1.

В 2010–2011 гг. проведено определение 
абсолютного возраста образцов костей из 
слоев 3, 5, 7, 9, 11 и 13 радиоуглеродным 
методом. В частности, для слоя 3 (на глу-
бине 13–18 см) получена датировка 2300–
2000 кал. л.н., а для слоя 5 (глубина 63–68 
см) — 5910–5730 кал. л.н. (Omelko et al. 
2020). Таким образом, возрастной интервал 
изученной батрахофауны включает субборе-
альную и субатлантическую фазы голоцена. 

Материал и методы анализа

Весь материал представлен изолирован-
ными костями скелета в количестве 4618 
экземпляров. В процессе изучения каждая 
кость определена отдельно. Для этого нами 
использованы сравнительные остеологи-
ческие коллекции современных видов, а 
также публикации по остеологии земно-
водных (Ратников 1994; 2003; Ratnikov 2001; 
Ratnikov, Litvinchuk 2007; 2009). 

Для реконструкции палеообстановки 
необходимо выявить количественные со-
отношения остатков представителей раз-
личных экологических групп видов (Ма-
леева 1983; Ратников 1996; Ratnikov 2016). 
Изменения по разрезу прослежены для 
двух параметров: биотопного и зонально-
го. В первом случае выявлялись измене-
ния в соотношении содержания в найден-
ном материале видов открытых, закрытых 
(лесных) биотопов, а также видов являю-
щихся эвритопными, т. е. встречающихся 
в равной степени в обоих типах биотопов. 
Во втором — обращалось внимание на со-
держание видов, обитающих в Примор-
ском крае повсеместно, на юге Приморья 
или локально. Биотопические предпочте-
ния видов, обитающих ныне в Приморье, 
а также их географическое распределение 
по краю, показаны в таблице 2. 

Лишь несколько костных элементов в 
скелете земноводных позволяют иденти-

фикацию до видового уровня. Например, 
у лягушек — это лопатки, лобнотеменные, 
подвздошные и плечевые кости самцов. 
Часть костей можно определить до рода, 
часть — только до семейства (Ратников 
1994; 2002). Кроме этого, многие кости в 
той или иной степени повреждены, что 
также понижает возможности их иден-
тификации. Невозможность всегда точ-
но определить видовую принадлежность 
костей вынуждает широко использовать 
открытую номенклатуру при идентифика-
ции материала (табл. 3).

Поскольку пробы отбирались по двум 
квадратам, в первую очередь объединены 
определения в пробах из одного горизон-
та. К сожалению, местами при отборе ма-
териала некоторые пробы были перемеша-
ны (табл. 4). 

Для анализа полученных данных нужно 
подобрать оптимальный способ подсчета 
костей. При работе с эктотермными позво-
ночными, невозможно выбрать одну кость, 
по которой производились бы статистиче-
ские расчеты и делались соответствующие 
выводы, как для мелких млекопитающих 
(Малеева 1983). Случайность сохранения 
тех или иных элементов это не позволяет. 
Поэтому нужно учитывать различные ске-
летные элементы. Если основывать под-
счеты, исходя из количества только видо-
вых определений, то в анализе могут быть 
не учтены виды, кости которых не удалось 
определить до вида. Поэтому учитывали 
все кости, определенные до уровня ниже 
отрядного, предварительно проведя кали-
бровку. Принимаем, что кости, определен-
ные, например, до рода, принадлежат тем 
же видам этого рода, которые определены 
по другим костям. Поэтому распределя-
ем их между видами в той же пропорции. 
Если же в пробе нет видовых определений 
какого-то рода, приходится допустить, что 
это вид(ы), населяющий(е) ныне окрестно-
сти пещеры. В частности, идентификация 
видов рода Salamandrella по морфологиче-
ским критериям в настоящее время невоз-
можна из-за отсутствия исследований, по-
священных этому вопросу, что в свою оче-
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Таблица 2
Принадлежность видов земноводных Приморского края к различным 

экологическим группам
Table 2

Distribution of amphibian species of Primorsky Krai across different ecological groups

Вид
Species

Биотопы
Biotope

Зоны
Areas

Приморский углозуб (Far East 
Salamander) – Salamandrella schrenckii 
(Strauch, 1870)

E A

Уссурийский когтистый тритон 
(Russian Clawed Salamander) — 
Onychodactylus fischeri (Boulenger, 1886) 

F
S (южная часть хребта Сихотэ-Алинь)
S (the southern part of the Sikhote-
Alin Ridge)

Сахалинская жаба — Bufo sachalinensis 
Nikolsky, 1905

E A

Монгольская жаба (Mongolian Toad) — 
Strauchbufo raddei (Strauch, 1876) O

L (побережье оз. Ханка, долина 
р. Раздольная; бассейн р. Уссури; 
устьевая часть р. Туманная)
L (the coast of Khanka Lake, the val-
ley of Razdolnaya River; the basin of 
the Ussuri River; the mouth of the Tu-
mannaya River)

Дальневосточная жерлянка (Oriental 
Fire-bellied Toad) — Bombina orientalis 
(Boulenger, 1890) 

F (B. orientalis 
silvatica Korotkov, 

1972) / O (B. 
orientalis praticola 

Korotkov, 1972)

A (лесная форма) / S (луговая форма)
A (forest) / S (meadow)

Дальневосточная квакша (Far Eastern 
Treefrog) — Dryophytes japonicus 
(Günther, 1859)

E A

Сибирская лягушка (Siberian Wood 
Frog) — Rana amurensis Boulenger, 1886 O

L (побережье оз. Ханка, долина р. 
Раздольная; п-ов Муравьева-Амур-
ского, бассейн р. Уссури)
L (the coast of Khanka Lake, the val-
ley of the Razdolnaya River; Muravy-
ov-Amursky Peninsula; the basin of 
the Ussuri River)

Чернопятнистая лягушка (Black-
spotted Frog) — Pelophylax 
nigromaculatus (Hallowell, 1861) O

L (побережье оз. Ханка, долина р. Раз-
дольная; п-ов Муравьева-Амурского, 
побережье Японского моря в Хасан-
ском районе, бассейн р. Уссури)
L (the coast of Khanka Lake, the valley 
of the Razdolnaya River; Muravyov-
Amursky Peninsula; the coast of 
the Japanese Sea in the Khasansky 
District; the basin of the Ussuri River)

Дальневосточная лягушка (Dybowski's 
Frog) — Rana dybowskii Guenther, 1876 F A
Примечание: E — эвритопный вид, O — вид, обитающий в открытых биотопах, F — в закрытых (лесных) 
биотопах; A — по всему Приморскому краю, L — локально, S — на юге Приморского края. 
Note: E — eurytopic species, O — species living in open biotopes, F — species living in closed (forest) 
biotopes; A — throughout Primorsky Krai, L — locally, S — in the south of Primorsky Krai.
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редь связано с отсутствием современного 
остеологического материала. Поэтому мы 
предполагаем, что остатки Salamandrella 
sp. из голоценовых отложений пещеры 
Медвежий Клык более вероятно принад-
лежат виду Salamandrella schrenckii, оби-

тающему ныне в Приморском крае, чем 
Salamandrella keyserlingii, обитающем за 
пределами Приморья. Кости, определен-
ные до отряда, из расчетов опускаются, так 
как не повлияют на относительные соотно-
шения подчиненных таксонов. 

Таблица 3
Распределение остатков амфибий из пещеры Медвежий Клык по уровням 

и квадратам отбора материала 
Table 3

Distribution of amphibian remains from the Medvezhiy Klyk Cave by levels and squares 
of material sampling 

Таксоны
Taxa 9А1 9А2 8А2 7А2+8А1 6,7А1 6А1 6А2 5А1 5А2 4А1 4А2 3А1 3А2 2А1+А2 1А1 1А2

Salamandrella 
sp. — — — — 1 — — — — — 1 — — 1 — —

Bombina 
orientalis 
(Boulenger, 
1890)

— 3 — — — — — — — — — — 2 1 4 2

Bombina sp. 1 — 1 — 1 1 — — — 1 1 1 4 1 2 2
Bufo 
sachalinensis 
Nikolsky, 1905

43 68 35 8 54 16 15 11 6 22 3 15 33 32 15 21

Bufo sp. 20 90 40 10 32 20 5 15 2 19 13 9 46 — 12 12
Strauchbufo 
raddei (Strauch, 
1876)

1 — — — — — — — — — — — — — — —

Bufotes (viridis) 
sp. 8 — — — — — — — — — — — — — — —

Bufonidae indet. 26 68 64 22 27 23 13 9 10 25 13 13 52 38 30 20
Dryophytes 
japonicus 
(Günther, 1859)

— — — — — — — — — — — — — 1 — —

Hylidae indet. — — 1 — — — — — — — 3 — — — — —
Pelophylax sp. — — — — — — 1 — — 1 — 1 — 2 1 —
Rana amurensis 
Boulenger, 1886 — — — — — — 4 22 3 — — 11 4 12 7 13

Rana cf. 
amurensis 
Boulenger, 1886

— — — — — — — 8 — — — — 1 — — —

Rana dybowskii 
Guenther, 1876 66 106 92 13 85 51 23 21 12 46 24 33 46 53 16 43

Rana cf. 
dybowskii 
Guenther, 1876

— — — — — — — 6 3 — — — 1 — — —

Rana sp. 6 48 61 7 13 8 2 17 4 20 23 61 21 22 18
Ranidae indet. 74 212 172 51 106 82 37 46 24 62 51 76 153 124 47 62
Ranidae aut 
Bombinatoridae 
indet.

— — — — — — — — — — — — — — 6 —

Anura indet. 53 143 26 6 23 44 34 4 3 42 37 29 82 85 94 126
Всего
Total 298 738 492 117 342 245 134 159 67 238 169 188 485 371 256 319
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Недостаточно хорошая сохранность 
кости вызывает сомнения в правильно-
сти ее определения, что подчеркивается 
употреблением в видовом названии встав-
ки “cf.” (сокращение от слова conformis — 
похожий) (Коробков 1978; Sanchiz 1998). 
Иной смысл имеет вставка “aff.” (от слова 
affinis — родственный). Она указывает на 
наличие каких-то морфологических от-
личий, но на данный момент не ясно, яв-
ляются ли они вариантом изменчивости 
указанного вида, или это другой вид. Такая 
неясность может быть обусловлена недо-
статком сравнительного материала и от-
сутствием описаний костей данного вида в 
литературе. Различия в употреблении этих 

вставок обусловливают различия в интер-
претации материала: если образцы, опре-
деленные с “aff.” нельзя отождествлять 
с указанным видом, то определенные с 
“cf.” — можно (Ратников 2002). Мы так и 
делаем при подсчете соотношений в эко-
логических группах. 

Подсчитанное калиброванное число 
костей для каждого вида переводилось 
в проценты. Они вычислялись для каж-
дого условного горизонта. Как и в случае 
с млекопитающими (Omelko et al. 2020), 
выделено 5 групп в зависимости от отно-
сительного количества остатков: 1) очень 
многочисленные или доминирующие виды 
(более 30% общей встречаемости); 2) мно-

Таблица 4
Распределение остатков амфибий из пещеры Медвежий Клык по уровням

Table 4
Distribution of amphibian remains from the Medvezhiy Klyk Cave by levels 
Таксоны

Taxa 9 8А2 7А2+8А1 6,7А1 6 5 4 3 2 1

Salamandrella sp. — — — 1 — — 1 — 1 —
Bombina orientalis 
(Boulenger, 1890) 3 — — — — — — 2 1 6

Bombina sp. 1 1 — 1 1 — 2 5 1 4
Bufo sachalinensis 
Nikolsky, 1905 111 35 8 54 31 17 25 48 32 36

Bufo sp. 110 40 10 32 25 17 32 55 24
Strauchbufo raddei 
(Strauch, 1876) 1 — — — — — — — — —

Bufotes (viridis) sp. 8 — — — — — — — — —
Bufonidae indet. 94 64 22 27 36 19 38 65 38 50
Dryophytes japonicus 
(Günther, 1859) — — — — — — — — 1 —

Hylidae indet — 1 — — — — 3 — — —
Pelophylax sp. — — — — 1 — 1 1 2 1
Rana amurensis 
Boulenger, 1886 — — — — 4 25 — 15 12 20

Rana cf. amurensis 
Boulenger, 1886 — — — — — 8 — 1 — —

Rana dybowskii 
Guenther, 1876 172 92 13 85 74 33 70 79 53 59

Rana cf. dybowskii 
Guenther, 1876 — — — — — 9 — 1 — —

Rana sp. 54 61 7 13 10 21 43 61 21 40
Ranidae indet. 286 172 51 106 119 70 113 91 124 109
Ranidae aut 
Bombinatoridae indet. — — — — — — — — — 6

Anura indet. 196 26 6 23 78 7 79 111 85 220
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гочисленные или содоминантные виды 
(более 10%); 3) обычные или субдоминант-
ные виды (более 1%); 4) редкие виды (более 
0,2%); 5) очень редкие виды (менее 0,2%).

Результаты
В четырех верхних слоях выявлено во-

семь видов земноводных: один предста-
витель хвостатых и семь — бесхвостых. 
Первоначально не все из них были иденти-
фицированы до вида (табл. 3). После кали-
бровки их состав представлен следующими 
видами: Salamandrella schrenckii (Strauch, 
1870), Bombina orientalis (Boulenger, 1890), 
Bufo sachalinensis Nikolsky, 1905, Strauchbufo 
raddei (Strauch, 1876), Dryophytes japonicus 
(Günther, 1859), Pelophylax nigromaculatus 
(Hallowell, 1861), Rana amurensis Boulenger, 
1886, Rana dybowskii Guenther, 1876. Во 
всех горизонтах присутствуют R. dybowskii 
и Bufo sachalinensis, составляющие пода-
вляющее большинство остатков. Осталь-
ные виды присутствуют не во всех гори-
зонтах (табл. 5). 

Горизонт 9. Отсюда собрано наиболь-
шее количество костей амфибий, из ко-
торых 60,95% принадлежит R. dybowskii, 
лесному виду, повсеместно распростра-
ненному в Приморском крае. 37,02% — это 
кости Bufo sachalinensis, эвритопного вида, 
также встречающегося по всему При-
морью. Остальные остатки принадлежат 
Bombina orientalis (0,48%) и Strauchbufo 
raddei (1,55%). Единственная определенная 
кость монгольской жабы встречена только 
в этом горизонте. Данный вид ныне яв-
ляется обитателем открытых биотопов и 
имеет в крае локальное распространение. 
В окрестностях пещеры Медвежий Клык в 
настоящее время он не встречается. Кости 
жерлянок, к сожалению, далеко не всегда 
могут быть определены до видов, а тем бо-
лее — до форм, которые у дальневосточной 
жерлянки имеют разные биотопические 
предпочтения. При этом более 90% вида 
представлено лесной формой, распростра-
ненной по всему Приморскому краю, тог-
да как луговая форма до сих пор отмечена 
локально только на двух относительно не-

больших участках на юго-западном и юго-
восточном побережье Японского моря 
(Коротков 1972; Kuzmin et al. 2010). 

Горизонт 8А2. Количество остат-
ков R. dybowskii возрастает до 69,74%, а 
Bufo sachalinensis уменьшается до 29,83%. 
Уменьшается также содержание Bombina 
orientalis (0,21%). Появляются немного-
численные остатки квакши D. japonicus 
(0,21%), которая обитает на всей террито-
рии Приморского края и относится к эври-
топным видам. 

Горизонт 7А2+8А1. Самый бедный в 
видовом отношении горизонт, содержа-
щий остатки только двух видов: R. dybowskii 
(63.96%) и Bufo sachalinensis (36,04%). 

Горизонт 6,7А1. Количество R. 
dybowskii остается примерно таким же 
(63,95%), а Bufo sachalinensis немного 
уменьшается (35,42%). Но добавляется 
по косточке двух других видов: Bombina 
orientalis (0,31%) и Salamandrella   (0,31%). 
Последний вид относится к эвритопным и 
населяет разные биотопы в пределах всего 
Приморья. 

Горизонт 6. Доминирующие виды 
остаются прежними: R. dybowskii (65,12%) 
и Bufo sachalinensis (30,56%). Примерно в 
том же количестве сохраняется и Bombina 
orientalis (0,33%). Но в ассоциацию амфи-
бий добавляются два вида, имеющие в 
настоящее время локальное распростра-
нение в Приморском крае, связанные с от-
крытыми биотопами и в окрестностях пе-
щеры не обитающие: R. amurensis (3,32%) 
и P. nigromaculatus (0,66%). Последний вид 
отмечался на побережье Японского моря в 
окрестностях г. Находка, в устье р. Парти-
занская, то есть достаточно близко к опи-
сываемому местонахождению.

Горизонт 5. Количество костей доми-
нантов заметно уменьшается: R. dybowskii 
(42,47%) и Bufo sachalinensis (24,20%). 
Оставшуюся часть (33,33%) составляют 
остатки R. amurensis. 

Горизонт 4. Количество костей до-
минантных видов снова увеличивается: 
R. dybowskii (68,60%) и Bufo sachalinensis 
(28,96%). R. amurensis из ассоциации ис-
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чезла, а вместо нее появились четыре дру-
гих вида: Salamandrella schrenckii (0,30%), 
Bombina orientalis (0,61%), P. nigromaculatus 
(0,61%) и D. japonicus (0,91%). 

Горизонт 3. Количество остатков 
R. dybowskii уменьшается до 47,88%, а Bufo 
sachalinensis увеличивается до 39,62%. Про-
должают встречаться Bombina orientalis 
(1,65%) и P. nigromaculatus (0,47%). Снова 
появляется R. amurensis (10,38%).

Горизонт 2. Количество костей 
R. dybowskii вновь увеличивается до 58,39%, 
а Bufo sachalinensis уменьшается до 24,48%. 
Продолжают встречаться в несколько 
иных соотношениях остальные виды тре-
тьего горизонта: Bombina orientalis (0,70%), 
P. nigromaculatus (1,40%) и R. amurensis 
(14,34%). К ним добавляются Salamandrella 
schrenckii (0,35%) и D. japonicus (0,35%). Ба-
трахофауна данного горизонта включает 
7 видов и является наиболее разнообраз-
ной в видовом отношении в рассматривае-
мом временном интервале. 

Горизонт 1. Разнообразие батрахо-
фауны уменьшается: здесь присутствуют 
остатки пяти видов. Количество остат-
ков R. dybowskii уменьшается до 49,30%, а 
Bufo sachalinensis увеличивается до 30,99%. 
Немного увеличивается количество 
R. amurensis (16,34%) и Bombina orientalis 
(2,81%), а доля P. nigromaculatus (1,40%) не 
изменяется. 

Обсуждение

В настоящее время в Приморском крае 
обитает 9 видов земноводных. На леси-
стых отрогах южной части Сихотэ-Алиня, 
включающих в себя несколько низкогор-
ных хребтов (Пржевальский, Ливадий-
ский, Макаровский, а также Лозовой, на 
котором расположена пещера Медвежий 
Клык), встречается шесть из них: стено-
топные (лесные) виды — Onychodactylus 
fischeri (Boulenger, 1886), Bombina orientalis 
и R. dybowskii; эвритопные виды — 
Salamandrella schrenckii, Bufo sachalinensis 
и D. japonicus. Тогда как три стенотоп-
ных вида, обитающих в открытых биото-
пах, — Strauchbufo raddei, P. nigromaculatus 

и R. amurensis — по результатам наших 
исследований здесь не зафиксирова-
ны. Ближайшие достоверные находки P. 
nigromaculatus наблюдались по долинам 
устьевой части рек Партизанская, Волчан-
ка и Литовка (Нечаев, 2014), R. amurensis 
— р. Партизанская, а Strauchbufo raddei — 
р. Раздольная в окрестностях г. Уссурийск 
(Кузьмин, Маслова 2005). 

В ископаемых материалах пещеры Мед-
вежий Клык обнаружены кости восьми 
видов амфибий, включая виды открытых 
пространств. Не найдены только остатки 
O. fischeri, ныне встречающегося в боль-
шей части горных водотоков южного Си-
хотэ-Алиня. 

Изменения соотношений земноводных, 
привязанных к разным типам биотопов, 
показаны на рисунке 2. Количество остат-
ков доминантного вида R. dybowskii (един-
ственного типичного представителя видов 
закрытых биотопов) лишь в пятом гори-
зонте составляет менее половины. Во всех 
остальных горизонтах его количество ко-
леблется от почти половины до практиче-
ски 70%. Эти данные показывают постоян-
ное наличие лесов в окрестностях исследу-
емой пещеры и согласуются с полученны-
ми ранее выводами по мелким млекопита-
ющим: остатки лесных видов грызунов и 
насекомоядных также встречаются во всех 
слоях отложений пещеры Медвежий Клык 
(Панасенко, Тиунов 2010).

Виды открытых биотопов постоянно 
присутствуют в коллекциях с шестого до 
первого горизонта. Их количество коле-
блется в довольно широких пределах: от до-
лей до 33%. Небольшое число видов откры-
тых биотопов отмечается и в девятом гори-
зонте. За исключением четвертого и девя-
того горизонтов, максимальное количество 
остатков приходится на долю R. amurensis, 
и она выступает в роли содоминанта или 
субдоминанта. Этот вид для Приморья по-
зиционируется как житель открытых био-
топов в пределах развития различных ле-
сов (Кузьмин, Маслова 2005; Кузьмин 2012). 
Небольшой процент видов открытых био-
топов приходится и на P. nigromaculatus, 
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которая, в отличие от остальных видов бес-
хвостых земноводных Приморского края, 
постоянно привязана к водоемам, распо-
ложенным в открытых типах биотопов — в 
различных типах увлажненных лугов (Кузь-
мин, Маслова 2005; Кузьмин 2012). В девя-
том горизонте отмечена Strauchbufo raddei 
— типичный представитель открытых ме-
стообитаний, с легкими и рыхлыми почва-
ми — песчаными, каменистыми и аллюви-
альными как влажных лугов, так и сухих 
степей (Кузьмин, Маслова 2005). 

Эвритопные виды во всех горизонтах 
составляют от 24 до 41% численности. К 
ним относятся Salamandrella schrenckii, 
Bufo sachalinensis и D. japonicus. Подавля-
ющее большинство остатков принадлежит 
Bufo sachalinensis. 

Согласно современным палеогеографи-
ческим реконструкциям (Lyashchevskaya 
et al. 2022; Evstigneeva, Cherepanova 2022) 
в позднем голоцене происходили клима-
тические изменения и ландшафтные пере-
стройки. Однако разные локальные иссле-
дования показывают несколько отличаю-
щиеся результаты по временным границам 
относительных потеплений и похолоданий 
климата позднего голоцена. Смена расти-
тельности также происходила по-разному 
в разных точках южного Приморья. Пали-
нологические исследования не велись в не-
посредственной близости от пещеры Мед-
вежий Клык, что не позволяет в рамках 
данной работы отдать предпочтение тем 
или иным литературным данным. Слой 
3 (2300–2000 кал. лет назад) представлен 

Рис. 2. Биотопическое соотношение видов по горизонтам
Fig. 2. Biotopic ratio of species by horizons
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чистыми горизонтами 3–7, и изменения 
батрахофауны в этих горизонтах, по всей 
видимости, отражают реальную климати-
ческую и ландшафтную динамику.

Выводы
В составе амфибий, захороненных в 

верхних девяти условных горизонтах пе-
щеры Медвежий Клык, встречены во-
семь видов (из девяти, ныне обитаю-
щих на территории Приморского края): 
Salamandrella schrenckii, Bombina orientalis, 
Bufo sachalinensis, Strauchbufo raddei, 
D. japonicus, P. nigromaculatus, R. amurensis 
и R. dybowskii. Основой батрахофаун явля-
ются R. dybowskii и B. sachalinensis, присут-
ствующие во всех горизонтах и составляю-
щие подавляющее большинство остатков. 
Остальные виды появляются эпизодиче-
ски в отдельных горизонтах.

Видовой состав амфибий свидетельству-
ет о существовании лесной зоны в окрест-
ностях пещеры на протяжении времени на-
копления всех девяти горизонтов. Однако с 
шестой пробы до настоящего времени от-
мечается появление трех видов амфибий, 
характерных для открытых биотопов, что 
может быть связано с некоторым иссуше-

нием климата, влекущим за собой форми-
рование безлесных пространств. Этот вре-
менной интервал, видимо, соответствует 
субатлантическому периоду голоцена. 

Более сухой климат также, видимо, был 
во время накопления девятого горизонта. 
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