
 

 
Арктика и Север. 2022. № 48 

ОБЗОРЫ И СООБЩЕНИЯ 
            Астахова И.С., Жданова Л.Р. Сохранение геологического материала … 

189 

Арктика и Север. 2022. № 48. С. 189–208. 

ОБЗОРЫ И СООБЩЕНИЯ 
REVIEWS AND REPORTS 

Научная статья 
УДК [913:551.44:069](470.1)(045) 
doi: 10.37482/issn2221-2698.2022.48.189 

Сохранение геологического материала и история открытий карстовых 
образований Печоро-Североуральского спелеологического района  

и прилегающих территорий 1 

Астахова Ирина Сергеевна 1, кандидат геолого-минералогических наук 
Жданова Лилия Раиковна 2, младший научный сотрудник 

1, 2 Институт геологии Коми научного центра УрО РАН, ул. Первомайская, 54, Сыктывкар, 167982, Рос-
сия  
1 astakhova@geo.komisc.ru , ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4964-2181 
2 lrzhdanova@geo.komisc.ru, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8961-5842 

Аннотация. В работе описывается история открытия и изучения карстовых образований Европейско-
го Севера России. Установлено более 100 карстовых образований. Отражены основные периоды в 
истории исследования пещер и гротов Печорского Приуралья. Приводятся первые описания пещер, 
сделанные путешественниками и учёными в XVIII–XIX вв. В этот период наиболее известными пеще-
рами являлись Уньинская и Канинская. Основные карстовые образования были открыты и описаны в 
начале XX в. Геолог В.Н. Мамонтов открыл 4 пещеры на р. Первокаменной. Систематические геологи-
ческие исследования В.А. Варсанофьевой на Северном Урале позволили ей открыть небольшие кар-
стовые образования в верховьях Печоры на pp. Илыч и Унья. В 1960 г. Б.И. Гуслицер открыл самую 
большую пещеру на Северном Урале — Медвежью. Перспективными и малоизученными областями 
проявления карста являются Большеземельская тундра, Полярный и Приполярный Урал, Пай-Хой и 
Тиман. На данных территориях известны лишь единичные небольшие пещеры и гроты. Пещеры яв-
ляются уникальными палеонтологическими памятниками природы. Большая часть карста находится 
на особо охраняемых территориях. Из карстовых образований в фондах Геологического музея им. 
А.А. Чернова Института геологии содержатся 12 монографических коллекций палеофаунистического 
материала объёмом более 30 тысяч единиц хранения. Остатки позвоночных пещер состоят из костей 
мамонтовой фауны и мелких млекопитающих.  
Ключевые слова: история, карст, пещеры, гроты, Северный Урал, Тиман, природное наследие, па-
леонтология, музей  
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Abstract. The paper describes the history of discovery and study of karst formations of the European North 
of Russia. More than 100 karst formations have been identified. The main periods in the history of 
exploration of caves and grottoes of the Pechora Urals are reflected. The first caves descriptions which 

were made by travellers and scientists in the 18th19th centuries are given. During that period the most 
famous caves were Uninskaya and Kaninskaya caves. The main karst formations were discovered and 
described at the beginning of the 20th century. Geologist V.N. Mamontov discovered 4 caves on the 
Pervokamennaya River. Systematic geological studies by V.A. Varsanofyeva in the Northern Urals allowed 
her to discover small karst formations in the upper reaches of the Pechora on the Ilych and Unya rivers. In 
1960, B.I. Guslitzer discovered the largest cave in the Northern Urals — the Medvezhya Cave. Promising 
and little-studied areas of karst are the Bolshezemelskaya Tundra, the Polar and Nether-Polar Urals, Pai-Hoi 
and Timan. Only a few small caves and grottoes are known on these territories. Most of the karst is located 
in specially protected areas. The caves are unique paleontological monuments of nature. The funds of the 
A.A. Chernov Geological Museum of the Institute of Geology contain 12 monographic collections of 
paleofaunistic material with a volume of more than 30 thousand storage units. The remains of vertebrate 
caves consist of bones of mammoth fauna and small mammals. 
Keywords: history, karst, cave, grotto, Northern Urals, Timan, natural heritage, paleontology, museum 

Вступление 

Европейский Север России — интереснейший крупный регион с разнообразными 

условиями развития карста и пещер, охватывающий северо-восточную часть Восточно-

Европейской платформы с прилегающим Тиманским кряжем, северную часть Уральской 

складчатой системы с геологическим продолжением (Пайхойским поднятием) и 

продолжающей её островной цепью (Вайгач, Новая Земля) [1, Астахова И.С., Жданова Л.Р., с. 

40]. В пределах северного Приуралья, гряды Чернышева, Пай-Хоя и Тимана выходят 

интенсивно дислоцированные породы, среди которых широким распространением пользу-

ются карбонатные и сульфатные толщи, которые благоприятны для образования карста. Ми-

неральный состав, сильная трещиноватость и рассланцованность горных пород, 

интенсивные экзогенные процессы предопределяют огромное разнообразие карстовых 

образований [2, Лавров И.А., Андрейчук В.Н., с. 8].  

На Европейском Севере России известно более 100 карстовых образований [3, с. 70]. 

Наибольшая часть карстовых форм развита в пределах бассейна р. Печора. В ней 

обнаружены карстовые воронки, карстовые лога, пещеры, ниши, навесы, кары [4, Гладкова 

И.Г., Гуслицер Б.И., c. 145]. Наиболее крупные имеют собственное название, но большинство 

объектов в силу своей незначительности остаётся неназванным (рис. 1). Так, установлено, 

что плотность воронок в пределах бассейна Верхней Печоры достигает нескольких сотен на 

1 км2 [5, Гладкова И.Г., Гуслицер Б.И., с. 201]. Наиболее известны пещеры рек Печоры, Уньи 

и Илыча, среди которых выделяются Медвежья (480 м) и Уньинская (390 м) — 

археологические памятники верхнего палеолита со скоплениями костей плейстоценовой 

фауны (пещерный медведь, тигролев и др.) [3, с. 15]. Канинская пещера является 
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святилищем эпох бронзы, раннего железа и средневековья, а также местом обнаружения 

остатков животных плейстоцена и голоцена [6, Мурыгин А.М., с. 93]. Самой крупной 

вертикальной пещерой Северного Урала является Шежимская (общая глубина колодца и 

зала 20 м). Достаточно часто встречаются погребенные пещеры (Первокаменная и Туфовая), 

остатки разрушения в виде небольших гротов и арок (пещера Арка в Сухом логу на р. Унья, 

арка у устья р. Пихтовка) [7, Гуслицер Б.И. и др.]. Однако результаты изучения и история 

обнаружения карстовых образований остаются в значительной мере неопубликованными, 

поэтому приведённые данные изучения пещер могут быть неполными. 

Пещеры Печорского Приуралья 

Первые достоверные данные о пещерах Северного Урала относятся к XVIII в. На про-

тяжении этого столетия они не являлись целью исследования учёных и путешественников, 

но попадали в поле зрения в связи с проведением географических и этнографических иссле-

дований края. Открытие и история изучения пещер Северного Урала начинается с академи-

ческих экспедиций. В 1771–1772 г. И.И. Лепехин и Н.Я. Озерецковский совершили путеше-

ствие на север Европейской части России для изучения природных ресурсов регионов, горо-

дов и населения, исторических памятников, рудников и заводов. Описывая Большеземель-

скую тундру, И.И. Лепехин уделил внимание древностям самоедов, проживающих в Архан-

гельской губернии. «Вся Самоядская земля в нынешней Мезенской округе наполнена запу-

стевшими жилищами некоего древнего народа. Находят оные на многих местах, при озёрах 

на тундре и в лесах при речках, сделанные в горах и холмах наподобие пещер с отверстия-

ми, подобными дверям. В сих пещерах обретают печи и находят железные, медные и глиня-

ные домашних вещей обломки и сверх того человеческие кости» [8, Лепехин И.И., с. 203]. 

Позднее в исторических сочинениях конца XVIII и начала XIX вв. встречаются упоминания 

пещер, но в качестве жилищ местного населения [9, Крестинин В.В., с. 11]. Подтверждением 

этого служат сведения, собранные в 1837 г. путешественником А.Г. Шренком. В своём отчёте 

он подробно останавливается на «земляных пещерах, которые находятся на нижней Печоре 

и в разных других местах» и которые русские из этих местностей называют «чудскими пеще-

рами..., чему, бесспорно, обязана своим названием река Печора» [10, с. 327]. Он отмечает, 

что данные пещеры являются рукотворными и представляют собой самый удобный и самый 

естественный род жилищ. Путешественник приводит полученные сведения о расположении 

чудских «пещер»: вблизи устья р. Индиги, у дер. Чучепала на средней Мезени, около устья р. 

Печоры, в бассейне р. Кары, вблизи устья р. Коротаихи. О подземных жилищах упоминают и 

другие исследователи [11, Латкин В.Н., с. 151; 12, Уваров А.А., с. 207].  

Только в конце XVIII в. академик И.Г. Георги, участник «Физической экспедиции» сов-

местно с П.С. Палласом, отмечал, что «… на Печоре имеются большие, но пока не осмотрен-

ные пещеры […] и западнее Печоры, на её широте, есть известняковые горы со многими 

пропастями и гротами» [7, Гуслицер Б.И., с. 9]. 
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Изучение пещер Северного Урала было связано главным образом с развитием в XIX в. 

геологических академических исследований. Первые достоверные сведения о карсте Печор-

ского края содержатся в статье геолога А.Н. Чеклецова, проводившего «геогностические» 

изыскания на западном склоне Северного Урала. Автор обратил внимание на значительное 

развитие известняков и карстовых форм на территории Чердынского уезда, отмечая, что 

среди этих пещер самой обширной является Уньинская. Пещера состоит «из нескольких яру-

сов, взаимно между собою соединённых узкими проходами. Стены сей пещеры украшены 

разнообразными натёками углероднокислой извести» [13, с. 171]. 

Рис. 1. Схематическая карта пещер Печорского Урала и смежных районов (по материалам И.Г. Гладковой, Б.И. 
Гуслицера (1965); Д.В. Пономарева (2001)). Пещеры: 3 — Первокаменная; 5 — Арка; 16 — Кременная; 26 — 

Ледник; 28 — Уньинская; 39 — Пихтовая; 40 — Канинская; 52 — Шежимская; 54 — Талая; 56 — Двойная; 61 — 
Дальняя; 62 — Медвежья; 63 — Ледяная; 64 — Туфовая; 87 — Шер-Кырта;94 — Эшмесская; 96 — Седьюская; 

101 — Адакская. 
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В 1847 г. в Уньинской пещере побывали участники географической экспедиции, кото-

рая под руководством Э. Гофмана производила обширные работы на Северном Урале. В 

своём отчёте Э. Гофман подробно описал посещение пещеры. Это описание представляет 

исторический интерес как документ о первом научном обследовании пещеры на Печорском 

Урале. «Пройдя узкий проход, мы вошли в замкнутую с противоположного конца стеною га-

лерею, пол которой был усыпан каменными осколками. Между ними я, однако ж, скоро 

нашел медвежий позвонок. Слева, подле входа в эту галерею, находилось отверстие, доста-

точное для прохода одного человека» [14, с. 23]. 

Экспедиция Э. Гофмана, поднимаясь по правому притоку средней Печоры, обнару-

жила пещеры в долине р. Щугора. В дневнике дано описание обнажения известняков на 

Нижних Воротах (Улдор-Кырта): «Пласты, разрушаясь, произвели пещеры, и в одной из них, 

имевшей в глубину от 10 до 11 саженей, ещё в настоящее время нашли мы большое количе-

ство льда, который, впрочем, по словам проводников, не успевает растаять в течение целого 

года» [14, с. 247]. Пещеры были обнаружены также выше по течению р. Щугора, в известня-

ковых скалах Средних Ворот. 

С 80-х гг. XIX в. заметно оживился интерес к Печорскому краю в связи с геологически-

ми изысканиями, однако изучением пещер занимались лишь эпизодически. В 1874 г. геолог 

П.М. Бурнашев проводил поиски рассыпного золота на верхней Печоре и её притоках. В сво-

ей работе он приводит описание Уньинской пещеры со слов местных жителей: «Небольшие 

пещеры... довольно обыкновенны; но одна из них, находящаяся по правую сторону реки 

Уньи, верстах в 10 ниже устья речки Императорской, по обширности обращает на себя осо-

бенное внимание: она состоит из множества подземных ходов, в разных направлениях пе-

ресекающихся и расположенных в несколько этажей, отчего пещера эта представляет боль-

шое сходство с подземными выработками. Некоторые жители Печоры, из любопытства по-

сещавшие эту пещеру, рассказывают, что они более 8 часов с зажжённой лучиной ходили по 

ее лабиринтам, но не могли достигнуть конца. Чтоб не заблудиться в ней, они клали разные 

заметки на поворотах и дошли до внутреннего водовместилища, которое в виде озера стоя-

ло в обширной пустоте пещеры. Здесь на песке, заметивши какие-то необыкновенные сле-

ды, удаляющиеся в озеро, они, по свойственному им суеверию, приписали их чудному суще-

ству, обитающему в этой пещере, и со страхом возвратились обратно» [15, Бурнашев П.М., с. 

70]. В 1888 г. Е.С. Федоров побывал Печорском крае и упоминал об Уньинской пещере [16, с. 

369]. Таким образом, Уньинская пещера была известна достаточно давно и в разные перио-

ды времени её посещало местное население и путешественники. 

В 1900 г. фольклорист Н.Е. Ончуков посетил Канинскую пещеру, расположенную на 

правом берегу реки Печора, примерно в 2 км выше устья реки Пихтовки и в 47 км выше устья 

реки Уньи. Он пишет: «В 4–5 верстах от Собинцев я и мои возницы вышли из лодки, и все 

сходили в обрушившуюся пещеру, в 10 саженях над водой в горе, хорошо видимую с реки» 

[17, с. 34]. В устье пещеры они обнаружили до 70 белых «видимо, вываренных» черепов ло-
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шадей и других животных. Н.Е. Ончуков отмечает, что данную пещеру посещали, в частности, 

«манчи (вогулы)», у которых эта пещера была жертвенным местом. Пещера была обвалив-

шаяся, но путешественнику удалось проползти 5–7 саженей от устья.  

В 1911 г. геолог А.А. Чернов с группой слушательниц Московских высших женских 

курсов осмотрел Уньинскую пещеру. В состав этой группы входила В.А. Варсанофьева, кото-

рая позднее будет проводить геоморфологические исследования Верхней Печоры. В те же 

годы на р. Унье побывал горный инженер В.Н. Мамонтов, который вёл геолого-инженерные 

изыскания проектируемой железной дороги Соликамск — Ухта. Он описал 4 незначительные 

пещеры. «Самая большая находится у устья р. Первокаменной, в 1,5 саженях от уровня воды, 

и имеет следующие размеры: 3 арш. ширины, 4 арш. длины и 2,5 арш. высоты» [18, Мамон-

тов В.Н., с. 82]. Им впервые обнаружены пещеры в устье р. Первокаменной. 

После Октябрьской революции в связи с широким изучением минерально-сырьевой 

базы Урала были проведены обширные геологические и геоморфологические исследования, 

которые существенно расширили знания о пещерах. С 1921 г. в бассейне верхней и средней 

Печоры начались систематические геологические исследования. В.А. Варсанофьевой иссле-

дованы пещеры в верховьях Печоры на pp. Илыч и Унья. На водоразделе между Уньей, в 6 

км восточнее с. Усть-Унья, В.А. Варсанофьева осмотрела две небольшие пещеры. Одна из 

них имеет вертикальный вход на дне карстовой воронки, а другая начинается в узкой про-

вальной яме [19, с. 97–98]. В те же годы была вновь осмотрена и описана Уньинская пещера. 

В 1926 г. Н.Н. Иорданский, под руководством В.А. Варсанофьевой, изучил крупный грот в 

карстовом логу у Нижних Ключей, выше впадения р. Шежим в Печору (впоследствии лог 

назван именем Иорданского, а пещера получила название Медвежьей) (рис. 2). Несколько 

небольших пещер было обнаружено на р. Унье. Из этих пещер особенно интересна арка в 

Сухом логу, около устья р. Писаной Потеряхи, и Кременная пещера с двумя выходами, рас-

положенная выше плёса Белый Мох (рис. 1, 16). Небольшая пещера с двумя выходами отме-

чена выше устья р. Нижней Потеряхи [20, Варсанофьева В.А., Иорданский Н.Н.].  
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Рис. 2. Зарисовка Б.И. Гуслицера Лога Иорданского 1960–1964 гг. [4, с. 200]. 

О пещерах в бассейне р. Илыч до середины XX в. не было почти никаких сведений. В 

литературе отмечены лишь подземные пустоты в обнажении на р. Шежиме Илычском и в 

скалах, находящихся в низовьях руч. Исперед-дикост-йоль [21, Варсанофьева В.А., с. 201]. В 

1947 г. в бассейне верхней Печоры совместно с В.А. Варсанофьевой провёл геоморфологиче-

ские наблюдения В.С. Лукин. Ими была обнаружена Уньинская арка (рис. 1, 37). В.С. Лукин 

побывал в Уньинской пещере и в пещерах на р. Утлане. Им были открыты пещера Ледник на 

правом берегу р. Уньи ниже устья р. Б. Дубровой (рис. 1, 26) и пещера Снежная на склоне 

левого берега р. Гаревка к югу от впадения её в р. Печору (рис. 1, 59). Обобщающие резуль-

таты по изучению пещер и карста В.А. Варсанофьева привела в работе по геоморфологии 

Коми АССР, в которой она указала Канинскую, Уньинскую пещеры и на Утлан-парме [22, с. 

283–284]. Таким образом, к середине 50-х гг. было известно около 15 карстовых образова-

ний на pp. Унье, Малой Печоре и Илыче. 

С 1955 г. под руководством Б.И. Гуслицера в Коми филиале АН СССР был сформирован 

Приуральский геологический отряд, целью которого было изучение геоморфологии и чет-
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вертичных отложений бассейна верхней Печоры. За четыре экспедиционных сезона отряд 

обследовал и описал все известные ранее пещеры на р. Унье и в верховьях Печоры, в том 

числе было открыто более 40 новых проявлений карста (рис. 1, 10–21 и др.). В 1959 г. Б.И. 

Гуслицер осмотрел Пихтовскую арку, которую ранее обнаружила В.А. Варсанофьева (рис. 1, 

39). Арка находится в Сухом логу, который открывается в долину р. Уньи, в 200 м ниже устья 

р. Писаная Петеряха [23, с. 124]. С 1959 г. Б.И. Гуслицер совместно с археологом В.И. Канив-

цом начали производить раскопки пещерных памятников на Печорском Урале. В Уньинской 

и Канинской пещерах были заделаны шурфы с целью выяснить стратиграфию отложений и 

выявить культурные слои древних жертвенных мест [7]. В 1960 г. были проведены раскопки 

в Медвежьей пещере (рис. 1, 62), наиболее крупной из известных карстовых полостей Пе-

чорского Урала (рис. 3). В этой пещере были обнаружены остатки древних млекопитающих и 

проведены исследования верхнепалеолитической стоянки. Был определён возраст пещеры, 

формирование которой началось в конце неогена [5, с. 240].  

Рис. 3. Б.И. Гуслицер (слева) около входа в Медвежью пещеру. Фонды Геологического музея им. А.А. Чернова. 

Одновременно с этими раскопками велось изучение других пещер бассейна верхней 

Печоры как ранее известных, так и новооткрытых — в логу Иорданского Ледяной (рис. 1, 63; 

рис. 4) и Туфовой (рис. 1, 64) пещер, Шежимской и Талой пещер (рис. 1, 52, 54) и грота (рис. 

1, 57) на правобережье р. Большой Шежим, Первокаменной пещеры и полостей (рис. 1, 4) у 

дер. Усть-Бердыш на р. Унье, пещеры на р. Тяглы в 3,5 км от д. Гаревки (рис. 1, 36), неболь-

шие пещеры на правом склоне р. Горелой (рис. 1, 20) и несколько выше р. Дубровной (рис. 

1, 27), несколько небольших пещер на р. Илыч (рис. 1, 71–73). На притоках р. Утлан Б.И. 

Гуслицер обнаружил несколько небольших пещер (рис. 1, 33–35).  
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Рис. 4. Ледяная пещера. Скульптурные формы [5, с. 235]. 

В 1962–1963 гг. Б.И. Гуслицером проведены геоморфологические исследования на р. 

Илыч, в ходе которых были обнаружены небольшие пещеры. Три из них (Фигурная (рис. 1, 

66), Ажурная (рис. 1, 67), Аньюская (рис. 1, 68)) начинаются входными гротами, в отложениях 

которых были найдены многочисленные кости плейстоценовых млекопитающих [24, Гусли-

цер]. Так, грот Фигурный открыт рядом с пещерой Ажурной. Также сделано описание круп-

ного навеса, находящегося на р. Подчерем, в 150 м ниже по течению р. Б. Дроватница. В 

1963 г. начата спелеологическая разведка на pp. Щугор и Подчерем, притоках средней Печо-

ры. На р. Подчерем, в её нижнем течении, В.И. Канивец обследовал четыре грота вблизи 

впадения ручьев Большая и Малая Древятница (рис. 1, 78–80) [6, Мурыгин А.М., c. 94]. В 1965 

г. вблизи Верхних, Средних и Нижних ворот на р. Щугор Б.И. Гуслицером было обнаружено 

15 пещер и гротов, среди которых наиболее значительной является пещера Шер-Кырта (рис. 

1, 87), которая располагается выше устья р. Большой Паток [6]. Гроты в долине р. Щугер 

находятся не более чем в 100 м друг от друга, на разной высоте от уреза воды в реке. Д.В. 

Пономаревым в 2000-х гг. проведены исследования погадок в гротах, в которых были обна-

ружены остатки мелких млекопитающих [23]. 

Карстовые образования Заполярья  

Карстовые образования в предуральском Заполярье, и, в частности, Полярная спе-

леологическая область, остаются слабо изученными. Чаще всего карстовые формы приуро-

чены к речным долинам и склонам, которые наблюдаются в верховьях рек Воркута, Уса, Ма-

лая и Большая Уса. Они представлены воронками и небольшими пещерами. 

Заслуживает внимания Верхнеусинский район, сложенный карстующимися девон-

скими и каменноугольными породами. Так, первые данные о пещерах в этом районе даны в 

трудах В.Н. Латкина: «Под горой Адак… на этом берегу есть пещеры; одна из них в утесе, 
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мажень на десять выше речного горизонта воды. Я поднимался к ней; во внутренности ея 

может поместиться человек 13. Несколько ниже по реке есть другая пещера» [11, с. 151]. 

Процессы карстообразования в этом районе описаны в работах известного исследователя 

Северного Приуралья А.В. Журавского, который в 1904–1905 гг. проводил геолого-

географические работы. На левом притоке р. Адьзвы — Пымвашоре он обнаружил пещеру с 

сохранившимися в ней древними предметами. Позднее в 1994–1995 гг. здесь проводились 

археологические раскопки. Местонахождение представляет собой площадку у небольшой 

разрушенной пещеры в скале высотой 30 м. В работе Войновского-Кригера (1946) кратко 

упоминается о том, что в области развития известняков в бассейне р. Елец развиты карсто-

вые явления [22, Варсанофьева В.А., с. 283]. Ещё одна пещера расположена на р. Усе, в 2 км 

ниже д. Адак. Адакская I пещера открыта и описана в 1969–1971 гг. В.И. Канивцом и пред-

ставляет собой святилище. Адакская II пещера находится на левом берегу Усы, на отрезке её 

течения между поселком Адак и деревней Адак (рис. 1, 101). В результате разведочных ра-

бот обнаружены кремневые предметы (наконечник стрелы, скребок, пластина) и костяной 

наконечник стрелы. Протяжённость скального массива с гротами и пещерами вдоль реки Уса 

составляет около 5 км. Высота скал достигает 40 м. В 1984 г. был организован природный за-

казник республиканского значения «Адак». 

Полярноуральская спелеологическая область остаётся слабо изученной, только в 

последние десятилетия учёные проводят спелеологические исследования. Небольшие 

карстовые образования приурочены к известнякам, мраморам и сланцам [26, Кадебская 

О.И., с. 146]. Так, грот Зверобой расположен на восточном склоне хребта Янгана-Пэ 

Полярного Урала (рис. 1, 102). Грот небольшой по размерам: высота 1 м, ширина 1,5 м, 

длина 3 м. Грот был обнаружен в 1995 г. полевым отрядом Института экологии растений и 

животных УрО РАН под руководством Н. Г. Смирнова. Также в западной части хребта Янгана-

Пэ была обнаружена узкая невысокая (от 0,1 до 1,0 м высотой) полость шириной 12 м и 

длиной более 10 м [23, Пономарев Д.В., с. 10]. 

В Большоземельской тундре в пределах поднятия Чернова известны карстовые 

воронки в силурийских, девонских и каменноугольных карбонатных отложениях, а в Пайхой-

ской спелеологической области обнаружена небольшая пещера на р. Каре [27, Чермных, 

Юшкин, с. 29].  

Карстовые образования Приполярноуральской области 

Вопросы карстообразования в пределах Приполярного Урала остаются плохо 

изученными, а сведения в литературе разрознены. Первые сведения о карсте отмечал Г.А. 

Чернов на р. Сывью в силурийских известняках. «Вход в пещеру 0,5 м шириной и 1 м 

высотой. Пещера уходит прямо вглубь берега с пологоподнимающимся полом. Последний 

покрыт маленькими остроконечными кусочками доломита. Длина пещеры 8 м. Она 

кончается глухим сводом до 50 см в поперечнике» [22, Варсанофьева В.А., с. 321]. С 2011 г. 
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карстовые образования в бассейне р. Кожим проводил сотрудник Института геологии Коми 

НЦ УрО РАН Д.В. Пономарев. Им дано описание местонахождения Кожим-1 и 2 (рис. 1, 99), 

расположенных на правом берегу р. Кожима в ордовикских известняках. Одно находится в 5 

км выше устья р. Сывью, другое расположено в 1 км ниже по течению от скалы Каюк-Нырд. 

Грот Соколиный находится в 1,5 км от устья р. Лимбекхаю в скальном выходе (рис. 1, 100). В 

погадках, собранных в долине р. Кожима, найдены зубы мелких млекопитающих [28, 

Пономарев Д.В., c. 334]. 

Известна Лемвинская пещера, находящаяся на правом берегу Лемвы в 20 км ниже 

устья р. Малая Надота. Пещера образовалась в каменноугольных известняках и имеет 

протяжённость 207 м. Исследована в 1978 г. А.З. Бикбаевым [2, c. 15].  

Пещеры Тиманского кряжа 

В пределах Среднего Тимана в бассейне р. Печорская Пижма развиты девонские и 

каменноугольные известняки, в которых располагаются относительно небольшие гроты. 

Местонахождения Пижма-1, 3 и 4 (рис. 1, 98) располагаются в каменноугольных известковых 

породах, выходы которых простираются на 400 м по левому берегу р. Печорской Пижмы. 

Гроты находятся на высоте около 50 м от уреза воды [25, Пономарев Д.В., с. 12]. В них 

обнаружены остатки позднеплейстоценовой и голоценовой фауны позвоночных животных.  

На Южном Тимане известны несколько гротов в девонских известняках. 

Местонахождения Седью-1 и Седью-2 располагаются всего в полутора десятках метров друг 

от друга на правом берегу р. Седъю (приток р. Ижмы) на высоте около 10 м от уреза реки, 

примерно в 1 км ниже по течению от пос. Седъю в береговом обнажении палеозойских 

рифогенных известняков. Местонахождение Седью-1 представляет собой небольшой грот: 

ширина его входной части и высота составляют 1 м, а глубина достигает 5 м. Раскопки 

проводились в 2003 г., были обнаружены остатки позднечетвертичной фауны 

млекопитающих, птиц и других позвоночных [29, с. 15]. 

Самой знаменитой пещерой на Тимане является Эшмесская, которая расположена 

между рр. Белая Кедва и Белый Эшмес (рис. 1, 94). Длина пещеры составляет около 12 м, 

ширина достигает 4 м, высотой от 3 м у входа и до 1 м в глубине. Об Эшмесской пещере 

впервые услышали в 1920-е гг. В 1924 г. пятидесятилетний охотник из деревни Поромес 

Павел Вокуев случайно обнаружил пещеру с деревянными идолами, один из которых он 

забрал домой. В 1926 г. известный этнограф Д.Т. Янович доставил идол в Коми областной 

музей (сейчас — Национальный музей Республики Коми). Только летом 1965 г. археолог В.Е. 

Лузгин предпринял попытку найти Эшмесскую пещеру. Большая роль в повторном открытии 

этого археологического памятника принадлежит ухтинцу В.П. Торлопову, который 

организовал археологическую экспедицию в 1981 г. [30, с. 49]. Раскопки были произведены в 

А.М. Мурыгиным 1982 г., в ходе работ было обнаружено большое количество костей и 

черепов бобра, 29 костяных наконечников стрел, 1 кремневый наконечник, 35 изделий из 
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серебра и бронзы. Пещера была культовым местом в позднем железном веке [6, Мурыгин 

А.М., с. 96]. 

Седьюская пещера, крупнейшая на Южном Тимане, с протяжённостью ходов более 

500 м, также являлась частью Седьюского каньона, она была обнаружена в 1902 г. 

известным путешественником В.А. Русановым. К сожалению, она была уничтожена 

взрывными работами ещё в середине прошлого столетия.  

Сохранение палеонтологического материала пещер и гротов  
в Геологическом музее им. А.А. Чернова 

Пещеры широко распространены в известняках и доломитах палеозойского возраста 

на Северном, Полярном, Приполярном Урале, Тимане и на гряде Чернышева. Рыхлые 

отложения пещер скрывают большое количество костных остатков плейстоценовых и 

голоценовых млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий и рыб. Основополагающими в 

плане изучения позвоночных карстовых образований региона для целей стратиграфии 

четвертичных отложений являются работы А.К. Агаджаняна, В.И. Громова, Б.И. Гуслицера, 

К.И. Исайчева, В.А. Кочева, Е.А. Кузьминой, Д.В. Пономарева, И.В. Кряжевой и т. д.  

С именами многих научных сотрудников Института геологии КНЦ УрО РАН связано 

открытие новых пещер и гротов на территории северо-востока Европейской части России и 

изучение костных остатков, находящихся в них. Б.И. Гуслицер — старший научный сотрудник 

Института геологии, кандидат географических наук — в течение многих лет занимался 

изучением четвертичных отложений и геоморфологии на северо-востоке европейской части 

России. Им внесен большой вклад в палеонтологию, открытию стоянок человека позднего 

палеолита и многих пещер и гротов [5]. 

Часть палеофаунистического материала пещер, обнаруженная Б.И. Гуслицером, изу-

чалась его коллегами. Так, большая часть материала по четвертичной териофауне, опубли-

кованная в работах В.А. Кочева, полностью состоит из сборов Б.И. Гуслицера. В.А. Кочев — 

старший научный сотрудник Института геологии, кандидат биологических наук — занимался 

исследованием ископаемых остатков мелких млекопитающих для целей стратиграфии чет-

вертичных отложений. В.А. Кочевым прослежена эволюция зубных систем копытных лем-

мингов региона в неоплейстоцене и выявлены особенности состава и структуры комплексов 

грызунов из позднечетвертичных отложений пещер [29]. Д.В. Пономарев — старший науч-

ный сотрудник Института геологии, доктор геолого-минералогических наук — занимается 

изучением неоплейстоценовых млекопитающих региона. Им сделано эмпирическое обоб-

щение по крупным млекопитающим, показана история развития териофауны региона. 

Систематическое изучение позвоночных плейстоцена и голоцена на северо-востоке 

Европейской части России повлекло накопление уникальных коллекций, которые сегодня 

представлены в фондах Геологического музея им. А.А. Чернова Института геологии Коми НЦ 

УрО РАН.  
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Фаунистические остатки пещер, обнаруженные на территории Республики Коми, 

представлены костными скоплениями плейстоценовых и голоценовых млекопитающих. 

Остатки позвоночных пещер состоят из крупных костей животных так называемой мамонто-

вой фауны: мамонта, пещерного медведя, уральской лощади, шерстистого носорога, перво-

бытного бизона, северного оленя. А мелкие млекопитающие чаще представлены костными 

остатками четырёх таксонов: копытного (Dicrostonyx Gloger) и сибирского (Lemmus sibiricus 

Kerr) леммингов, узкочерепной полёвки (Lasiopodomys gregalis Pallass) и полёвки Мидден-

дорфа (Alexandromys middendorffii Poljakov) [28, Безносов П.А., Пономарев Д.В., с. 4–5]. 

Видовой состав фауны самой крупной Медвежьей пещеры включает 34 вида млеко-

питающих, птиц и др. [31, Безносов П.А., Пономарев Д.В., с. 4], а количество таксонов плей-

стоценовой фауны всех пещер Печорского Урала доходит до 42 видов млекопитающих, птиц 

и др. [5, с. 259]. Палеонтологический материал пещер Северного Урала в Геологическом му-

зее им. А.А. Чернова представлен в 6-ти монографических авторских коллекциях объёмом 

более пятнадцати тысяч единиц хранения. Монографическая коллекция, переданная Б.И. 

Гуслицером в фонды музея, состоит из крупных костей плейстоценовых млекопитающих с 

Медвежьей, Каньинских и Уньинских пещер. В экспозициях музея из пещер Северного Урала 

демонстрируются крупные костные остатки шести видов млекопитающих из четырех отря-

дов позвоночных. Это крупные кости: пещерного медведя (Ursus spelaeus Rosen) (рис. 5), се-

верного оленя (Rangifer tarandus Linnaeus), пещерного льва (Panthera spelaela Goldfuss) (рис. 

6), сибирского овцебыка (Ovibos pallantis N. Smiths), бобра (Castor fiber Linnaeus), копытного 

лемминга (Dicrostonyx guilieilmi Sanford), уральской лощади (Eguus uralensis Kuzmina). 

Материал по четвертичной териофауне, изученный В.А. Кочевым, передан в фонды 

музея и хранится в пяти коллекциях. Количество костных остатков из Медвежьей, Студеной, 

Канинской и Уньинских пещер лога Иорданского составляет более 15 000 единиц хранения. 

Коллекции состоят в основном из костных остатков и коренных зубов трёх таксонов мелких 

млекопитающих: копытного (Dicrostonyx Gloger) и сибирского (Lemmus sibiricus Kerr) леммин-

гов, подземной полёвки (Microtus subterraneus). На основе данного материала В.А. Кочев 

разработал оригинальную методику оценки степени развития коренных зубов копытных 

леммингов путём расчёта специального коэффициента. Им предложено использовать оку-

ляр-транспортир для измерения углов на зубах, прослежена эволюция зубных систем копыт-

ных леммингов региона в неоплейстоцене и выявлены особенности состава и структуры 

комплексов грызунов из позднечетвертичных отложений [32]. 
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Рис. 5. Череп пещерного медведя Ursus spelaeus Rosen. Медвежья пещера. 40х18х10см. № 562/48. Фонды Гео-
логического музея им. А.А. Чернова. 

На Приполярном Урале известны ряды местонахождений, где обнаружены остатки 

четвертичной микротериофауны. В работах Д.В. Пономарева, И.В. Кряжевой представлены 

результаты изучения мелких млекопитающих позднего плейстоцена и голоцена из местона-

хождений пещерного типа на рр. Кожым и Щугор [33; 34]. Палеофауна пещер Приполярного 

Урала в фондах музея представлена костными остатками мелких млекопитающих голоцена 

— позднего плейстоцена, которые отобраны из грота Соколиный. Коллекция состоит из 

костных остатков зайцеообразных, насекомоядных и щечных зубов грызунов в количестве 4 

500 ед. хранения. Комплекс остатков мелких грызунов грота Соколиный состоит из несколь-

ких видов серой полевки (Microtus gregalis. Microtus middendorffii, Microtus agrestis, Microtus 

oeconomus); копытной (Dicrostonyx sp.), лесной (Myopus schisticolor) и сибирской (Lemmus 

sibiric) леммингов; рыжей (Clethrionomus rufocanus. Clethrionomus ex.gr.rutilus-glareolus) и во-

дяной полёвки (Arvicola terrestris).  
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Рис. 6. Фрагмент лицевого отдела черепа пещерного льва Panthera spelaela Goldfuss. Медвежья пещера. 
17х16х4 см. № 562/29. Фонды Геологического музея им. А.А. Чернова. 

Изучению четвертичной микротериофауны из местонахождений пещерного типа Ти-

мана посвящено множество работ научного сотрудника Института геологии Д.В. Пономарен-

ко и его коллег. Им исследованы позднеплейстоцен-голоценовые млекопитающие местона-

хождений «Пижма 1», «Седью 1», «Седью 2». Комплекс фауны этих местонахождений вклю-

чает почти два десятка видов мелких млекопитающих из трёх отрядов: грызунов, зайцеоб-

разных и насекомоядных, а также крупных млекопитающих [28, Пономарев, с. 334]. В четы-

рёх коллекциях собрано более 16 000 костных остатков крупных и мелких млекопитающих. 

Сборы костных остатков пещер Эшмесс 1 и Эшмесс 2, собранные В.А. Кочевым, состоят из 

костных остатков плейстоценовых грызунов в количестве более 2 500 единиц. Комплекс 

костных остатков млекопитающих пещер, хранящийся в музее, состоит из представителей 

отрядов грызунов: серой (Microtus sp.), рыжей (Clethrionomus sp.) и водяной полевки (Arvi-

cola terrestris); сибирского лемминга (Lemmus sibiricus); представителей млекопитающих се-

мейств землероек (Sorex sp.) и пищуховых (Ochofona sp.) и отряда куньих (Mustella sp.). 

Как палеонтологические памятники природы, пещеры являются уникальным источ-

ником палеомассовости и тафономической унифицированности остатков. В фондах Геологи-

ческого музея им. А.А. Чернова Института геологии содержатся 12 монографических коллек-

ций палеофаунистического материала из рыхлых отложений пещер и гротов европейского 

северо-востока России. Общее количество костных остатков позвоночных из отложений пе-

щер и гротов региона в фондах музея составляет более 34 000 единиц хранения. Данный ма-

териал, полученный в ходе раскопок карстовых образований, является уникальным в науч-

ном и историческом плане.  
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Заключение 

Пещеры как геоморфологические объекты и проявление карстовых процессов явля-

ются геолого-археологическими памятниками природы. Карстовые образования на террито-

рии северо-востока Европы являются уникальными источниками сведений по истории и 

культуре народов и биоты, которые населяли территорию Севера в четвертичный период. 

Постановлением СМ Коми АССР от 5 марта 1973 г. Уньинская пещера объявлена геологиче-

ским памятником природы республиканского значения. Большинство объектов Печорско-

Североуральской спелеологической области, находящихся в Логу Иорданского, пещеры 

Медвежья, Туфовая, Ледяная, Канинская, расположены в пределах Печоро-Илычского запо-

ведника. Небольшие пещеры и гроты находятся на территории национального парка Югыд 

ва (Приполярный Урал), Пижемского комплексного заказника (Тиманский кряж), Адакского 

комплексного заказника (гряда Чернышева).  

Даже находясь на охраняемых территориях, надо учитывать статус и режим охраны 

спелеообъектов: как перспективных, так и уже включённых в систему ООПТ. Пещеры могут 

являться туристическими объектами, что служит развитию экологического туризма террито-

рии. Однако нужно учитывать возможное использование пещер в рекреационных целях, 

устанавливая определённые режимы охраны спелеообъектов: особо строгой охраны; огра-

ниченной охраны без рекомендаций для массового туризма; ограниченной охраны с реко-

мендациями для массового туризма [35, с. 55]. Климатические явления и туристические по-

ходы могут оказывать значительное воздействие на сохранность и развитие пещер. Климат 

может как содействовать формированию новых карстовых образований, так и приводить к 

разрушению объектов. В течение длительного времени стенки и своды пещер активно под-

вергаются воздействию окружающей среды. Нередко можно встретить обрушенные своды 

гротов и оползни, закрывающие входы, поэтому необходимо вести планомерный монито-

ринг состояния спелеобъектов.  

Таким образом, карстовые процессы и продукты на Европейском Севере России 

остаются малоизученными. Перспективными областями для открытия новых гротов и не-

больших пещер остаются Тиманский кряж и северные области Полярного Урала, Большезе-

мельской тундры и Пай-Хой. 
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