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Аннотация. Приведены новые данные о находках пресмыкающихся 
из верхних литологических слоев отложений в пещере Медвежий 
Клык, формировавшихся  в   течение   последних  4 тыс. лет.   
Материал представлен изолированными костями в количестве 
12 422 экземпляров. Выявлено девять видов пресмыкающихся: 
Takydromus amurensis, T. wolteri, Elaphe dione, E. schrenckii, Lycodon sp., 
Hebius vibakari, Rhabdophis lateralis, Gloydius intermedius и G. ussuriensis. 
Доминантом является E. dione, обнаруженный во всех горизонтах 
и составляющий больше половины остатков в каждом горизонте. 
Содоминанты — H. vibakari и E. schrenckii. Во всех отложениях также 
присутствует G. intermedius. Реконструкция палеобстановки основана 
на анализе количественного соотношения остатков пресмыкающихся 
разных экологических групп. Выявлено наличие лесной растительности 
на северо-западных склонах хребта Лозовый в течение времени 
накопления всех девяти горизонтов. На юго-восточных склонах 
распространены редколесья, площадь которых изменялась во времени.

Ключевые слова: чешуйчатые пресмыкающиеся, поздний голоцен, 
динамика, палеогеографические реконструкции, Южный Сихотэ-
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Abstract. The article provides new data on the findings of reptiles from 
the four upper lithological layers of sediments (nine conditional horizons) 
in Medvezhiy Klyk Cave formed over the last 4,000 years. The material is 
represented by isolated bones totaling 12,422 specimens. Each bone was 
determined separately. Nine species of squamated reptiles were found: 
Takydromus amurensis, T.  wolteri, Elaphe dione, E.  schrenckii, Lycodon 
sp., Hebius vibakari, Rhabdophis lateralis, Gloydius intermedius, and 
G. ussuriensis. The dominant species is E. dione, present in all the horizons 
and accounting for more than half of the remains in each horizon. The 
codominants are H. vibakari and E. schrenckii. G. intermedius is also present 
in all the horizons. To reconstruct the paleoenvironment, quantitative 
relationships between the remains of representatives of various ecological 
groups of species were identified. From bottom to top along the section, 
changes were revealed in the ratio of the number of species remains of 
forest biotopes, that prefer wet biotopes, and attention was also paid to 
the appearance and disappearance of species that do not currently live in 
the vicinity of the cave. The species composition of reptiles indicates the 
existence of forest vegetation in the vicinity of the cave on the northwestern 
slopes of the ridge during the accumulation of all nine horizons. At the same 
time, sparse forests are found on southeastern slopes of the ridge, whose 
distribution has changed over time. 

Keywords: squamated reptiles, Late Holocene, dynamics, paleogeographic 
reconstructions, Southern Sikhote-Alin
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Введение

Пещера Медвежий Клык расположена 
на гребне хребта Лозовый в южной части 
Сихотэ-Алиня и в течение позднего плей-
стоцена и голоцена служила естественной 
ловушкой для животных. Здесь встречены 
остатки млекопитающих, птиц, рыб и мол-
люсков (Прозорова и др. 2006; Панасенко, 
Тиунов 2010; Tiunov, Panasenko 2010; Па-
насенко, Холин 2011; 2013; Tiunov 2016; Ti-
unov et al. 2016; Омелько, Холин 2017; Om-
elko et al. 2020). Недавно изучены остатки 
земноводных из девяти верхних условных 
горизонтов (четырех литологических сло-
ев, до глубины 53 см) разреза (Ратников и 
др. 2023). 

Данное исследование посвящено чешуй-
чатым пресмыкающимся, происходящим 
из этих же отложений, накапливавшихся 

около 4 тыс. лет. Количество их остатков 
почти в три раза превышает численность 
костей найденных здесь земноводных. 

Материал и методы анализа
При раскопках пещеры площадь рас-

копа была разбита на два квадрата — А1 и 
А2, материал выбирался условными гори-
зонтами по 5–10 см. Общая глубина рас-
копа составила 5,4 м, для данной работы 
использован материал из верхних 53 см 
отложений. На глубине 13–18 см мето-
дом ускорительной масс-спектрометрии 
(Omelko et al. 2020) получена радиоугле-
родная датировка 2140 ± 35 лет назад 
(cal. BP), на глубине 63–68 см получена 
дата 5070 ± 40 лет назад (cal. BP). Таким об-
разом, изучаемая коллекция герпетофау-
ны охватывает субатлантическую фазу го-
лоцена и, возможно, конец суббореальной.
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Все остатки чешуйчатых пресмыкаю-
щихся представлены изолированными 
костями скелета в количестве 12 422 эк-
земпляров. Каждая кость определялась 
отдельно. При этом использовались срав-
нительные остеологические коллекции со-
временных видов и публикации по осте-
ологии пресмыкающихся (Szyndlar 1984; 
1991a; 1991b; Ratnikov 2004; 2022; Chen 
2020; Chen et al. 2021). 

Для реконструкции палеобстановки 
оценивались количественные соотноше-
ния костей представителей различных 
экологических групп (Малеева 1983; Рат-
ников 1996; Ratnikov 2016). Снизу вверх 
по разрезу выявлялись изменения в соот-
ношении количества остатков видов от-
крытых и закрытых (лесных) биотопов, 
предпочитающих влажные биотопы, а так-
же обращалось внимание на появление и 
исчезновение видов, не обитающих ныне 
в окрестностях пещеры. Биотопические 
предпочтения видов, обитающих ныне в 
Приморье, а также их географическое рас-
пределение по краю, показаны в таблице 1. 

Не все кости в скелете пресмыкающих-
ся позволяют видовую идентификацию 
(Ратников 2002). Повреждения костей так-
же понижают возможности их идентифи-
кации. Поэтому при определении матери-
ала приходится использовать открытую 
номенклатуру (табл. 2).

После систематического определения 
материалов мы объединили данные в про-
бах, происходящих из одного горизонта 
(табл. 3). 

При подсчете количественных соотно-
шений видов учтены все кости, определен-
ные ниже отрядного уровня, проведена их 
предварительная калибровка. Для этого 
пришлось допустить, что кости, опреде-
ленные только до рода, принадлежат тем 
же видам этого рода, которые определе-
ны по другим костям, и распределить их 
между видами в той же пропорции. Кости, 
определенные до подсемейства, распре-
деляются между идентифицированными 
родами семейства, пропорционально ко-
личеству их остатков. Не учтены в расчете 
кости, определенные до отряда, поскольку 

Таблица 1
Принадлежность видов чешуйчатых пресмыкающихся Приморского края к 

различным экологическим группам
Table 1

Distribution of squamated reptile species of Primorsky Krai across ecological groups

Вид
Species

Распределение по 
биотопам

Distribution by 
biotopes

Зональное распределение
Distribution by zones

1 2 3

Корейская долгохвостка 
(Mountain Grass Lizard) —
Takydromus wolteri Fischer, 
1885

B, OF, SC

L (побережье Японского моря 
на Ю-З и Ю-В Приморья; 
Приханкайская низменность; 
долина р. Раздольная; бассейн рр. 
Арсеньевка и Уссури – в северном 
направлении до р. Большая 
Уссурка. Придерживается 
небольших возвышенностей)

the coast of the Sea of Japan in the 
S-W and S-E of Primorsky Krai; the 
Prikhankaiskaya Lowland; the valley 
of the Razdolnaya River; the basin of 
Arsenyevka and Ussuri Rivers to the 
north to the Bolshaya Ussurka River. 
Inhabits small hills)
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Таблица 1. Продолжение
Table 1. Сontinuation

1 2 3
Амурская долгохвостка 
(Amur Grass Lizard) —
Takydromus amurensis Peters, 
1881

F A

Живородящая ящерица 
(Viviparous Lizard) — 
Zootoca vivipara 
(Lichtenstein, 1823)

F N

Узорчатый полоз (Steppes 
Ratsnake) — Elaphe dione 
(Pallas, 1773) E A

Амурский полоз (Amur 
Ratsnake) — Elaphe schrenckii 
Strauch, 1873 F A

Красноспинный полоз 
(Red backed Ratsnake) — 
Oocatochus rufodorsatus 
(Cantor, 1842)

О, B, OF, SC

L (Ю-З Приморья; Приханкайская 
низменность; долина р. Раздольная; 
бассейн рр. Арсеньевка, Уссури, 
Большая Уссурка, Бикин. Места 
обитания приурочены к водоёмам)

L (the S-W of Primorsky Krai; the 
Prikhankaiskaya Lowland; the valley 
of the Razdolnaya River; the basin 
of Arsenyevka, Ussuri, Bolshaya 
Ussurka, and Bikin Rivers. Inhabits 
water bodies)

Тигровый уж (Tiger 
Keelback) — Rhabdophis 
lateralis (Berthold, 1859) E

A (обычен в южных и центральных 
районах Приморья, редок на 
севере края, отсутствует в верхней 
части горных систем – в зонах 
темнохвойников и гольцов. Места 
обитания приурочены к водоёмам)

А (common in the southern and 
central regions of Primorsky Krai, 
rare in the north of the region, absent 
in the upper part of the mountain 
systems — in dark coniferous forests 
and barrens. Inhabits water bodies)

Японский уж (Japanese 
Keelback) — Hebius vibakari 
(Boie, 1826) F, OF, SC A

Краснопоясный динодон 
(Red-banded Snake) — 
Lycodon rufozonatus Cantor, 
1842

F

S, L (единичная популяция на р. 
Малая Ананьевка, Надеждинский 
район)

S, L (a single population on the Malaya 
Ananyevka River, Nadezhdinsky 
District)
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они не влияют на соотношение подчинен-
ных таксонов. 

Калиброванное количество костей пе-
реводилось в проценты для каждого вида 
в каждом условном горизонте. Как и в 
предыдущих работах (Omelko et al. 2020; 
Ратников и др. 2023), выделены 5 групп 
по относительному количеству остатков: 
1) доминирующие виды (более 30% общей 
встречаемости); 2) содоминантные виды 
(более 10%); 3) обычные виды (более 1%); 4) 
редкие виды (более 0,2%); 5) очень редкие 
виды (менее 0,2%).

Названия родов и видов пресмыкаю-
щихся приведены в соответствии с номен-
клатурой, используемой в последней свод-
ке ведущей международной герпетологи-
ческой базы данных The Reptile Database 
(Uetz et al. 2023).

Результаты

В четырех верхних слоях выявлено де-
вять видов чешуйчатых пресмыкающих-
ся (два представителя ящериц и семь — 
змей): амурская долгохвостка Takydromus 
amurensis Peters, 1881, корейская долго-
хвостка T. wolteri Fischer, 1885, узорчатый 
полоз Elaphe dione (Pallas, 1773), амур-
ский полоз E. schrenckii (Strauch, 1873), 
Lycodon sp., японский уж Hebius vibakari 
(Boie, 1826), тигровый уж Rhabdophis late-
ralis (Berthold, 1859), средний щитомор-
дник Gloydius intermedius (Strauch, 1868) и 
уссурийский щитомордник G. ussuriensis 
(Emelianov, 1929). Восемь видов опреде-
лены по сходству с материалами сравни-
тельной остеологической коллекции ВГУ и 
опубликованными описаниями. Позвонки 

Таблица 1. Окончание
Table 1. End

1 2 3

Полосатый полоз (Slender 
Racer) — Orientocoluber 
spinalis (Peters, 1866) SC

S, L (единичная популяция в 
бухте Пемзовая Японского моря, 
Дальневосточный морской 
заповедник, Хасанский район)

S, L (a single population in the 
Pemzovaya Bay of the Sea of  Japan, 
Far Eastern Marine Reserve, 
Khasansky District)

Уссурийский щитомордник 
(Ussuri pit viper) — Gloydius 
ussuriensis (Emelianov, 1929) E

A (тяготеет к влажным местооби-
таниям)

A (tends to inhabit wet areas)

Средний щитомордник 
(Central Asian pit viper) — 
Gloydius intermedius 
(Strauch, 1868)

F, SC

A (в лесных биотопах места 
обитания приурочены к верхней 
части горных систем)

A (in forest biotopes inhabits upper 
levels of mountain ranges)

Обыкновенная гадюка 
(Adder) — Vipera berus 
sachalinensis Tzarevsky, 1917

E N

Примечание: E — эвритопный вид, О — вид, обитающий в открытых биотопах, F — 
в лесных биотопах, B — в кустарниковых зарослях, OF — в редколесьях, SC — на 
морском побережье (каменистые местообитания); A — по всему Приморскому краю, 
L — локально, N — на севере Приморского края, S — на юге Приморского края
Note: E — eurytopic species, O — species inhabiting open biotopes, F — species inhabiting 
forest biotopes, B — species inhabiting shrubs, OF — species inhabiting sparse forests, SC — 
species inhabiting seashores (rocky habitats); A — throughout the Primorsky Krai, L — locally, 
N — in the north of the Primorsky Krai, S — in the south of the Primorsky Krai
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девятого вида (рис. 1), определенного как 
Lycodon sp., имеют отличия от имеющихся 
в наличии сравнительных материалов. Их 
морфология наиболее близка к представи-
телям рода Волкозубы Lycodon (Chen 2020; 
Chen et al. 2021), однако из-за недостатка 
современных скелетов этого рода пока не-
ясно, как оценивать наблюдаемые отличия. 

Во всех горизонтах присутствуют E. di-
one, E. schrenckii, H. vibakari и G. intermedi-
us, причем первый вид всегда представлен 
подавляющим большинством остатков. 
Остальные виды змей присутствуют не во 
всех горизонтах (табл. 4). Из двух видов 
ящериц во всех горизонтах, кроме одного, 
присутствуют остатки T. wolteri.

Таблица 2
Распределение остатков пресмыкающихся из пещеры Медвежий Клык по 

уровням и квадратам отбора материала
Table 2

The distribution of reptile remains from the Medvezhiy Klyk Cave by levels and 
sampling quadrats

Таксоны
Taxa 9А1 9А2 8

А2

7А2
+

8А1

6,7
А1

6А
1

6А
2

5А
1

5А
2

4А
1

4А
2

3А
1

3А
2

2А1
+

А2
1А1 1А2

Takydromus 
amurensis 
Peters, 1881

1 1 1 1 1

Takydromus 
wolteri Fischer, 
1885

8 5 2 7 2 3 2 4 6 4 18 14 7 4

Takydromus sp. 4 6 4 6 1 1 2 3 6 64 3 8 3
Lacertidae indet. 51 37 3 8 19 1 1 4 1 17 35 51
Elaphe dione 
(Pallas, 1773) 82 643 675 87 194 149 153 135 83 147 115 292 668 627 219 343

Elaphe 
schrenckii 
(Strauch, 1873)

36 104 98 22 25 55 20 74 28 44 34 44 138 96 51 101

Elaphe sp. 3 2 26 4 3 5 6 9 6 3 3 5 47 12 5 48
Lycodon sp. 2 9 5 2 1 3 2 3 6 6 6 2
Colubrinae 
indet. 1 34 60 4 12 9 11 8 3 11 18 30 103 72 83 40

Hebius vibakari 
(Boie, 1826) 3 333 379 13 15 29 87 5 4 11 30 78 205 91 127 142

Rhabdophis 
lateralis 
(Berthold, 1859)

1 1 1

Natricinae indet. 1 22 6
Colubridae 
indet. 3 104 2 13 1 2 1 1 4 11

Gloydius 
intermedius 
(Strauch, 1868)

39 14 16 1 4 5 2 5 2 8 6 5 19 11 12 5

Gloydius 
ussuriensis 
(Emelianov, 
1929)

4 3 1 5 5 3

Gloydius sp. 4 2 1 1 1 1 3 1 5
Viperidae indet 2 1 3 2 6 3
Serpentes indet. 25 619 515 30 38 38 225 25 27 62 112 124 641 284 429 546
Всего
Total 195 1822 1935 166 300 325 536 273 163 298 337 596 1913 1245 1021 1297
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Горизонт 9. Здесь захоронились остат-
ки всех девяти вышеперечисленных видов 
пресмыкающихся. Больше половины ко-
стей (55,28%) принадлежит E. dione, виду, 
повсеместно распространенному в При-
морском крае и населяющему биотопы 
как закрытого, так и открытого типа. Со-
доминантом является H. vibakari, остатки 
которого составляют 24,54%. Вторым лес-
ным содоминантным видом оказывается 
E. schrenckii (10,78%). Обычный вид для 
этого времени — G. intermedius (4,15%), 
обитатель закрытых биотопов. Примерно 
такое же количество костей (4,08%) при-
надлежит T. wolteri, обитающей в При-
морье в редколесьях и кустарниковых 
зарослях на возвышенностях. В обложе-
ниях редкими и очень редкими являются 
лесной вид T. amurensis (0,58%) и эвритоп-
ные виды: G. ussuriensis (0,29%) и R. latera-

lis (0,15%). Встречена здесь и змея, обозна-
ченная нами как Lycodon sp. (0,15%). 

Горизонт 8А2. Разнообразие пре-
смыкающихся уменьшилось: отсутству-
ют T. amurensis и R. lateralis. Количество 
остатков наиболее многочисленного вида 
E. dione незначительно возрастает до 
57,11%. Прежние содоминантные виды из-
меняются по-разному: содержание H. viba-
kari существенно увеличивается (29,37%), 
а E. schrenckii уменьшается (8,45%), он пе-
реходит в разряд обычных. Существенно 
уменьшается содержание остатков щито-
мордников: G. intermedius (0,85%) и G. us-
suriensis (0,21%). А относительное коли-
чество остатков Lycodon sp. увеличилось 
(0,63%). Ящерицы представлены одним ви-
дом T. wolteri и составляют (3,38%).

Горизонт 7А2+8А1. Видовое разноо-
бразие пресмыкающихся достигло мини-

Таблица 3
Распределение остатков пресмыкающихся из пещеры Медвежий Клык по 

уровням
Table 3

The distribution of reptile remains from the Medvezhiy Klyk Cave by levels
Таксоны

Taxa 9 8А2 7А2
+8А1 6,7А1 6 5 4 3 2 1

Takydromus amurensis Peters, 
1881 1 2 1 1

Takydromus wolteri Fischer, 
1885 8 5 2 9 5 10 22 14 11

Takydromus sp. 4 6 10 2 5 70 3 11
Lacertidae indet. 51 37 3 27 1 5 1 17 86
Elaphe dione (Pallas, 1773) 725 675 87 194 302 218 262 960 627 562
Elaphe schrenckii (Strauch, 
1873) 140 98 22 25 75 102 78 182 96 152

Elaphe sp. 5 26 4 3 11 15 6 52 12 53
Lycodon sp. 2 9 5 3 5 3 12 6 2
Colubrinae indet. 35 60 4 12 20 11 29 133 72 123
Hebius vibakari (Boie, 1826) 336 379 13 15 116 9 41 283 91 269
Rhabdophis lateralis (Berthold, 
1859) 2 1

Natricinae indet. 1 28
Colubridae indet. 3 104 2 14 3 5 11
Gloydius intermedius (Strauch, 
1868) 53 16 1 4 7 7 14 24 11 17

Gloydius ussuriensis (Emelianov, 
1929) 4 3 1 5 8

Gloydius sp. 4 2 1 2 4 1 5
Viperidae indet 2 1 3 2 9
Serpentes indet. 644 515 30 38 263 52 174 765 284 975
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Рис. 1. Позвонки Lycodon sp. из отложений пещеры Медвежий Клык: A — шейный 
позвонок из пробы 5A2; B — переднетуловищный позвонок из пробы 5A2; C — 
заднетуловищный позвонок из пробы 6A1: 1 — спереди, 2 — сверху, 3 — сбоку, 4 — 
сзади, 5 — снизу
Fig. 1. Vertebrae of Lycodon sp. from deposits of the Medvezhiy Klyk Cave: A — cervical 
vertebra from sample 5A2; B — anterior trunk vertebra from sample 5A2; C — posterior trunk 
vertebra from sample 6A1: 1 — anterior view, 2 — dorsal view, 3 — lateral view, 4 — posterior 
view, 5 — ventral view
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мума: присутствуют только четыре вида 
змей и один вид ящериц. Доминирует по-
прежнему E. dione (68,37%). Увеличилось 
количество E. schrenckii (17,65%), и он снова 
стал содоминантным видом. Содержание 
костных остатков H. vibakari существенно 
понизилось (9,56%), и вид перешел в раз-
ряд обычных. Количество G. intermedius 
немного уменьшилось (0,74%), а T. wolteri 
увеличилось (3,68%).

Горизонт 6,7А1. Количество видов 
увеличилось на единицу, причем вместо 
исчезнувшей ящерицы T. wolteri в спи-
ске снова появляются R. lateralis (0,38%) 
и Lycodon sp. (1,91%). Содержание доми-
нантного вида E. dione достигает макси-
мума (80,15%). Содоминантных видов два: 
E. schrenckii (14,21%) и H. vibakari (19,90%). 
Увеличилось количество G. intermedius 
(1,91%).

Горизонт 6. Вновь исчезает R. latera-
lis и появляется T. wolteri (7,69%). В этом 
горизонте ее относительное количество 
максимально. Содержание доминирую-
щего вида E. dione понижается (55,86%) и 
возвращаются содоминанты: E. schrenckii 
(9,92%) и H. vibakari (5,73%). Примерно в 
том же количестве сохраняется и G. inter-
medius (1,84%). В небольшом количестве 
присутствует Lycodon sp. (0,50%).

Горизонт 5. Относительное количе-
ство костей доминантного вида E. dione 
увеличивается (61,72%). Существенно 
увеличивается содержание E. schrenckii 
(29,17%), и он опять становится содоми-
нантом. В этом горизонте его относитель-
ное количество максимально. Содержание 
H. vibakari, наоборот, сильно уменьшается 
(2,60%). Увеличивается количество G. in-
termedius (3,13%) и уменьшается T. wolteri 
(2,08%). Немного увеличивается содержа-
ние Lycodon sp. (1,30%).

Горизонт 4. Видовое разнообразие уве-
личивается за счет появления T. amurensis 
(0,87%). Продолжает населять территорию 
T. wolteri, немного увеличив содержание 
(3,90%). Количество костей доминантно-
го вида E. dione сохраняется на близком 
уровне (63,78%). Сохраняется тот же содо-

минант E. schrenckii, правда, в меньшем ко-
личестве (18,66%). Содержание H. vibakari 
заметно увеличивается (8,89%). Примерно 
на том же уровне сохраняется G. intermedi-
us (3,25%), и в меньшем количестве Lycodon 
sp. (0,65%).

Горизонт 3. Оба вида ящериц продол-
жают существовать в окрестностях пе-
щеры, при этом T. amurensis в меньшем 
(0,23%), а T. wolteri в большем количестве 
(5,16%). Доминант E. dione остается на том 
же уровне (63,87%). Количество остат-
ков E. schrenckii уменьшается до 12,21%, 
а H. vibakari увеличивается до 16,23%. 
Уменьшается также количество G. interme-
dius (1,55%). Продолжает встречаться Ly-
codon sp. (0,69%), и снова появляется G. us-
suriensis (0,06%).

Горизонт 2. T. amurensis в этом гори-
зонте не обнаружена. Содержание T. wolt-
eri снижается до 3,54%. Количество костей 
доминантного вида E. dione вновь увеличи-
вается до 72,74%, а содоминантов умень-
шается: E. schrenckii до 11,24% и H. vibakari 
до 9,47%. Продолжает встречаться в том 
же соотношении Lycodon sp. (0,62%). Оба 
щитомордника также присутствуют: G. in-
termedius — 1,66% и G. ussuriensis — 0,73%. 

Горизонт 1. Очередной раз появля-
ется T. amurensis (0,74%) и возрастает ко-
личество T. wolteri (7,37%). Содержание 
доминантного вида E. dione уменьшается 
до 52,64%, и снова образуются два содо-
минантных вида: H. vibakari (22,11%) и 
E. schrenckii (14,45%). Уменьшается коли-
чество остатков Lycodon sp. (0,16%). Оба 
щитомордника немного увеличиваются в 
количестве: G. intermedius (1,71%) и G. us-
suriensis (0,82%). 

Обсуждение
На юге Дальнего Востока проходят се-

веро-восточные границы ареалов многих 
видов пресмыкающихся, в связи с чем в 
Приморском крае наблюдается высокое 
видовое разнообразие герпетофауны. В 
настоящее время здесь обитает 14 видов, 
из которых один вид ведет водный образ 
жизни, — это дальневосточная черепа-
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ха Pelodiscus maackii (Brandt, 1858), а все 
остальные — сухопутный. На различных 
территориях, разных высотах и в разные 
годы доминантами и субдоминантами яв-
ляются три вида: E. dione, G. intermedius 
и G. ussuriensis (Коротков 1985; Maslova, 
Pokhilyuk 2021). Живородящая ящерица 
Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823) и обык-
новенная гадюка Vipera berus sachalinensis 
Tzarevsky, 1917 относятся к «северным» 
видам и населяют север Приморского 
края. Локальные популяции краснопояс-
ного динодона L. rufozonatus Cantor, 1842 
и полосатого полоза Orientocoluber spinalis 
(Peters, 1866) зафиксированы лишь на юго-
западе края. Северо-восточная граница 
распространения красноспинного полоза 
Oocatochus rufodorsatus (Cantor, 1842) про-
ходит по западной части Приморья (Корот-
ков 1985; Maslova 2016a; 2016b; Емельянов 
2018; Maslova et al. 2018). Таким образом, 
на юго-востоке Приморского края ныне 
можно встретить только восемь видов: 
лесные виды — T. amurensis, E. schrenckii 
и G. intermedius; эвритопные виды — E. di-
one, R. lateralis и G. ussuriensis; а также два 
вида T. wolteri и H. vibakari, обитающих в 
сложном комплексе биотопов. 

T. wolteri в северо-восточной части сво-
его ареала придерживается редколесий и 
кустарниковых зарослей на возвышенно-
стях опушек леса, избегая как выражен-
ных лесных биотопов, так и абсолютно от-
крытых равнинных (Portniagina et al. 2019; 
Маслова, Портнягина 2021). Юго-восточ-
ные склоны хребта не имеют сплошного 
лесного покрытия. Эти склоны относи-
тельно пологие и обращены к долине реки 
Партизанская. Оптимальные биотопы для 
этой ящерицы (редколесья, кустарниковые 
заросли на возвышенностях, опушки леса) 
присутствовали здесь в течение всего ис-
следуемого периода. Тем не менее досто-
верная информация о современном обита-
нии вида на хребте Лозовый и его окрест-
ностях отсутствует.

В отношении биотопической приуро-
ченности H. vibakari существуют разные 
версии. Часть исследователей относит его 

к лесным видам (Коротков 1985; Аднагу-
лов 2020). Другие специалисты полагают, 
что вид более пластичен и встречается 
также в более открытых биотопах, таких 
как каменистые местообитания с фраг-
ментарными зарослями кустарников на 
морском побережье и редколесье (Харин, 
Акуленко 2008; Maslova et al. 2018; Maslova, 
Pokhilyuk 2021). Для китайской провинции 
Хейлунцзян также приводятся сведения по 
обитанию H. vibakari на открытых местах 
(Zhao 2008). В нашей работе вид отнесен к 
лесным видам.

Таким образом, ни один из перечислен-
ных видов не обитает в условиях только 
открытых биотопов. Более того, при сход-
ных предпочтениях наблюдается одна за-
кономерность: чем дальше на юг, тем чаще 
используются для жизни открытые про-
странства, потому что отпадает необходи-
мость сосредоточения в непромерзающих 
зимой местах, расположенных на лесистых 
возвышенностях. 

Характеристика климатических усло-
вий по биотопической приуроченности 
пресмыкающихся становится расплыв-
чатой, так как типичные виды открытых 
биотопов отсутствуют. Необходимо найти 
другие способы оценки изменения клима-
та. В частности, известно, что R. lateralis, 
L. rufozonatus и G. ussuriensis придержи-
ваются увлажненных лесов и водоемов 
(Ananjeva et al. 2006; Zhao 2008; Дунаев, 
Орлова 2017; Емельянов 2018). Поэтому 
нахождение этих видов в ископаемых ком-
плексах свидетельствует о наличии таких 
местообитаний. 

В отложениях пещеры Медвежий Клык 
обнаружены кости девяти видов пресмы-
кающихся. Пока не ясно, принадлежат ли 
позвонки Lycodon sp. L. rufozonatus или это 
другой вид. В наших рассуждениях исходим 
из первого предположения, так как это со-
гласуется с находкой данного вида в конце 
прошлого столетия в пещере Близнец, рас-
положенной неподалеку на том же горном 
хребте (Алексеева, Чхиквадзе 1987).

Доминантным видом во всех горизон-
тах является E. dione, количество остат-
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ков которого везде составляет более 
половины. Содоминантами выступают 
E. schrenckii и H. vibakari. Как указывалось 
выше, в каждом горизонте присутствуют 
типичные обитатели леса, но отсутствуют 
типичные представители открытых биото-
пов. Из этого можно сделать вывод о по-
стоянном наличии лесов в окрестностях 
исследуемой пещеры, что согласуется с 
полученными ранее данными по мелким 
млекопитающим (Панасенко, Тиунов 2010) 
и земноводным (Ратников и др. 2023). 

Изучение распределения по горизон-
там остатков Lycodon sp. позволяет пред-
положить возможные изменения темпе-
ратурного режима в исследуемый период 
времени. Эта змея является, видимо, са-
мым теплолюбивым из рассматриваемых 
видов. Ее ареал в настоящее время лишь 
затрагивает северным краем юго-запад-
ную часть Приморского края (Маслова 
и др. 2021). Данное местообитание нахо-
дится сравнительно недалеко от пещеры 
Медвежий Клык. С момента обнаружения 
L. rufozonatus на российском Дальнем Вос-

токе в 1987 г. найдено всего шесть особей 
этого вида (Маслова и др. 2021). Зато его 
ископаемые остатки фиксируются на всех 
горизонтах и отсутствуют только в одном 
из них: 7А2+8А1. Таким образом, наличие 
остатков Lycodon sp. может говорить о не-
сколько более теплых палеогеографиче-
ских условиях, чем в настоящее время.

Процентное содержание типичных лес-
ных видов снизу вверх не остается посто-
янным (рис. 2). К таким видам мы отно-
сим T. amurensis, E. schrenckii, Lycodon sp., 
G. intermedius и H. vibakari. В горизонтах 9 
и 8А2 их содержание составляет порядка 
40%. В горизонте 7А2+8А1 их количество 
сокращается до 27,95%, а в горизонте 6,7А1 
падает до 19,47%. Далее с 6 по 3 горизон-
ты количество лесных видов держится на 
уровне более 30%, а в горизонте 2 снова па-
дает до 22,99%. В горизонте 1 этот показа-
тель приближается к 40% и соответствует 
значениям в горизонтах 9 и 8А2. 

Можно проследить также изменение со-
держания обитателей увлажненных биото-
пов (рис. 3), к которым относятся Lycodon 

Рис. 2. Изменение количества остатков лесных видов пресмыкающихся по горизонтам
Fig. 2. The change in the number of remains of forest reptile species along the horizons
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sp., H. vibakari, G. intermedius и R. lateralis. 
В горизонте 9 их содержание составляет 
25,13%, а в горизонте 8А2 увеличивается 
до 30,21%. В следующих двух горизонтах, 
7А2+8А1 и 6,7А1, оно падает соответствен-
но до 9,56% и 8,02%, а в горизонте 6 снова 
поднимается до 20,4%. В горизонте 5 на-
блюдается минимальное содержание вла-
голюбивых видов (3,9%). В следующих двух 
горизонтах этот показатель увеличивается 
(9,54% и 16,98%), а во втором снова падает 
до 10,82%. В горизонте 1 содержание снова 
поднимается до уровня 23,98%, что близко 
значению этого показателя в горизонте 9. 

Наибольшее количество костных остат-
ков лесных видов и видов влажных био-
топов наблюдается в двух самых нижних и 
самом верхнем горизонтах (рис. 2, 3). Два 
минимальных значения приходятся на го-
ризонты 6,7А1 и 2. Поведение кривых на 
рисунках явно различается в интервале 
от 5 до 3 горизонта. Согласно радиоугле-
родным датировкам из пещеры Медве-
жий Клык, формирование горизонтов 9 и 
8 происходило между 5 и 2 тыс. лет назад. 
Установлено, что в интервале 4–2,6 тыс. 
лет назад (cal. BP) климат был теплее со-
временного, в горах восточного Приморья 
произрастали кедрово-широколиствен-

ные леса, в долинах и на побережье — ду-
бово-широколиственные (Lyashchevskaya 
et al. 2022). Интервал падения влажности и 
лесистости территории от горизонта 8А2 
до 6,7А1 может свидетельствовать о не-
котором иссушении климата и увеличении 
площади редколесий. В период накопления 
отложений в горизонтах с 6 по 3 происхо-
дило увеличение облесенности близлежа-
щей территории, что соответствует началу 
субатлантического периода 2,6–1,9 тыс. 
лет назад и похолоданию климата. На юге 
Приморья были распространены березо-
во-ольховые широколиственные и сме-
шанные леса (Lyashchevskaya et al. 2022). 
Интервал от 2 до 1 горизонта связан с вос-
становлением прежнего состояния, близ-
кого к современному. 

Наши предположения немного отлича-
ются от сделанных ранее выводов по зем-
новодным (Ратников и др. 2023). Наход-
ка костных остатков монгольской жабы 
Strauchbufo raddei (Strauch, 1876) в гори-
зонте 9 позволила нам тогда сделать вы-
вод о более широком развитии открытых 
пространств в исследуемый период, так как 
данный вид населяет разнообразные от-
крытые биотопы, включая пустыни и луга 
Восточной Сибири, Монголии и Западного 

Рис. 3. Изменение по горизонтам количества остатков видов пресмыкающихся, 
обитающих во влажных биотопах 
Fig. 3. Horizon-wise changes in the number of remains of reptile species living in wet biotopes
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Китая, а также речные бассейны Северо-
Восточного Китая, Корейского полуостро-
ва и бассейна Амура российского Дальнего 
Востока, достигая 3000 м над у. м. в горах 
Западного Китая (Othman et al. 2022).

Однако именно горизонт 9 стратигра-
фически ближе всего к отложениям голо-
ценового оптимума, который на терри-
тории Приморья характеризуется макси-
мальной облесенностью. Полагаем, что 
открытые пространства могли быть более 
развиты в близлежащей долине реки Пар-
тизанская, о чем свидетельствует наличие 
в отложениях этого горизонта остатков 
таких видов грызунов, как мышь-малютка, 
длиннохвостая мышовка, дальневосточ-
ная полевка, полевка Максимовича, цокор 
(Omelko et al. 2020). 

Учитывая, что жабы вне периода раз-
множения практически не связаны с во-
доемами и особи сахалинской жабы Bufo 
sachalinensis Nikolskii, 1905, например, 
перемещаются в поисках пищи на значи-
тельные расстояния, в том числе подни-
маясь на горные склоны (Кузьмин, Масло-
ва 2005), можно предположить, что они те-
оретически могли подниматься на хребет 
Лозовый со стороны долины реки Парти-
занская. Но следует упомянуть, что рас-
пространение S. raddei зависит от состава 
грунта в местах обитания. Он должен быть 
легким и рыхлым (песчаные, каменистые 
или аллювиальные почвы), так как эти зем-
новодные в дневное время зарываются под 
землю, спасаясь от перегрева и иссушения 
(Кузьмин, Маслова, 2005). Следовательно, 
скалистые склоны хребта не подходят для 
обитания S. raddei.

Ранее показано, что небольшая часть 
костных остатков накопилась в отложени-
ях пещеры Медвежий Клык за счет деятель-
ности хищных птиц (Omelko et al. 2020). 
Вероятно, именно с их жизнедеятельно-
стью связано нахождение в пещере кост-
ных остатков видов открытых пространств 
из долин (наряду с костными остатками 
рыб). Земноводные, тесно связанные с во-
дой в периоды размножения, отражают 
преимущественно обстановку в долинах 

вблизи водоемов, а пресмыкающиеся — на 
плакорах (Ратников 1987; 1994).

Выводы
В составе пресмыкающихся, костные 

остатки которых обнаружены в верхних де-
вяти условных горизонтах пещеры Медве-
жий Клык, встречено девять видов чешуй-
чатых пресмыкающихся (из тринадцати, 
ныне обитающих на территории Примор-
ского края): T. amurensis, T. wolteri, E. dione, 
E. schrenckii, Lycodon sp. (возможно, L. ru-
fozonatus), H. vibakari, R. lateralis, G. interme-
dius и G. ussuriensis. Доминирующим видом 
является E. dione, обнаруженный во всех го-
ризонтах и составляющий больше полови-
ны остатков в каждом горизонте. Содоми-
нанты — H. vibakari и E. schrenckii. Во всех 
отложениях присутствует также G. interme-
dius. Остальные виды отмечены не на всех 
стратиграфических уровнях. 

Видовой состав пресмыкающихся сви-
детельствует о существовании лесной рас-
тительности в окрестностях пещеры на 
северо-западных склонах хребта в течение 
времени накопления всех девяти горизон-
тов. В то же время на юго-восточных скло-
нах хребта существовали более или менее 
развитые редколесья, площадь развития 
которых, видимо, была больше на протя-
жении времени накопления горизонтов от 
7А2+8А1 до второго. Во время накопления 
двух нижних и самого верхнего горизонта 
обстановка была близкой к современной. 
Наличие в девяти из десяти горизонтов 
остатков Lycodon sp., наиболее теплолюби-
вого из всех выявленных для данной тер-
ритории видов, может говорить о несколь-
ко более теплых палеогеографических ус-
ловиях, чем в настоящее время.
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