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В ходе двадцатилетних исследований, 
а также анализа литературных дан-

ных и коллекций учреждений нами выявле-
но 22 семейства отряда Coleoptera на трупах 
животных на территории юга России. Для 
территории отмечено 263 вида и 7 подвидов 
59 родов жуков. 

Впервые для юга России приводятся три 
вида (Atheta pseudotenera (Cameron, 1933), 
Crataraea suturalis (Mannerheim, 1830), Pycnota 
paradoxa (Mulsant & Rey, 1861)), один вид 
Atheta pseudotenera (Cameron,1933), для 
территории Европейской части России.  

Ключевые слова: некрофильные насеко-
мые, жёсткокрылые, трупы животных.

D uring 20-year-old research, and also the 
analysis of literary data and collections 

of establishments we reveal 22 families of the 
Coleoptera on corpses of animals in territory of 
the south of Russia. For territory 263 species and 
7 subspecies of 59 genus of beetles are noted. 
For the first time for the south of Russia 3 species 
(Atheta pseudotenera (Cameron, 1933), 
Crataraea suturalis (Mannerheim, 1830), 
Pycnota paradoxa (Mulsant and Rey, 1861)), 
one species Atheta pseudotenera (Cameron, 
1933), for territory of the European part of 
Russia are resulted.  

Keywords: necrophilous insects, the Coleoptera, 
the animal corpses. 
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Территория южной части России на протяже-
нии длительного периода времени (с конца 

XVIII в. по настоящее время) является объектом 
пристального изучения энтомологов. Первый 
этап изучения фауны жёсткокрылых южной Рос-
сии был связан с экспедициями С. Г. Гмелина, 
А. И. Гюльденштедта (1768–1775); П. С. Палла-
са (1793–1798), организованными Российской 
Академией наук. Ими был собран довольно зна-
чительный и разнообразный материал по раз-
ным группам животных, в т. ч. жёсткокрылым. 

Этот материал явился основой для даль-
нейших исследований. А. Беккер (1861–1892) 
собирал насекомых в окрестностях п. Сареп-
та (современная территория г. Волгограда), 
часть материала доступна в музее ВГПУ. Осо-
бое внимание заслуживает классический труд 
К. Э. Линдемана (1871), в котором обобщены 
и проанализированы накопленные к тому вре-
мени сведения о фауне различных регионов 
России.

Первые фаунистические списки и описание 
новых видов юга России и Кавказа появляются 
в работах Э. Рейттера [56. 57], Г. Чвалины [51, 
52], Я. Роубала [58, 59], В. Кизерицкого [19]. 
Достижения этого периода изучения колеоп-
терофауны отражены в каталоге Г. Г. Якобсона 
(1905–1916). Общие сведения по флоре и фау-
не, в частности, жуков-некрофагов, содержатся 
в работах [4, 21, 22, 25]. 

Кроме этого, появляются обобщающие и мо-
нографические работы Зайцева Ф. А.; Никит-
ского Н. Б., Крыжановского О. Л. и Рейхарда А.; 
жантиева Р. Д.; Любарского Г. Ю.; Кабакова О. Н. 
по блестянкам (Nitidulidae), жукам-карапузи-
кам, кожеедам и др. [7, 8, 9, 27, 21, 6, 24, 17]. 
Представлены региональные списки по распро-
странению жуков по Калмыкии [46], Астрахан-
ской области [16], Северо-Западному Кавказу 
[61, 10, 11, 15, 38, 30], а также приведены дан-
ные по жукам рода Scarabaeidae, зарегистриро-
ванным по югу России. Список некробионтных 
и некрофильных жёсткокрылых юга России и ка-
дастр некробионтных и некрофильных жёстко-
крылых юга России представлены на сайте ЗИН 
РАН http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/
necrosru.htm [38, 39].

Колеоптерофауну региона (имеются в виду 
систематические группы, где отмечена некрофа-
гия) продолжают активно изучать энтомологи Ро-
стовской школы: Арзанов Ю. Г., Набоженко М. В., 
Шохин И. В., Хачиков Э. А. и др.; Краснодарско-
го края и республики Адыгея: Замотайлов А. С., 
Бибин А. Р., Шаповалов М. И. и др.; Ставрополь-
ского края: Сигида С. И., Барабанов Г. И.; Даге-

стана: Абдурахманов Г. М., Ильина Е. В. и др.; 
Карачаево-Черкессии: Болов А. П., Болов А. А.; 
Волгоградской и Астраханской областей: Кома-
ров А. В. и др.  

В анализ некробионтов включены равнинные 
области севера и востока, резко отличающие-
ся горы юго-восточной части России. Большой 
и Малый Кавказ заселены богатой и гетеро-
генной энтомофауной некрофагов в пределах 
Европейской Горной надпровинции. Особенно 
своеобразен Малый Кавказ; он отличается ря-
дом особенностей, сближающих его с горами 
северной Турции и с семиаридными регионами 
Восточного Средиземноморья. 

В то же время сама энтомофауна и, в частно-
сти. жёсткокрылые ещё до конца не изучены. На 
наш взгляд, это можно объяснить высоким эн-
демизмом Эвксинской провинции [21], где для 
ряда видов установлены узкие ареалы (напри-
мер, у Tribax, Archiplectes они имеют площадь 
лишь в несколько десятков км2), а те, которые 
распространены шире, часто образуют хоро-
шо различимые географические формы. Фау-
на трупов имеет специфический набор видов, 
многие некробионты не встречаются нигде, 
кроме трупа. 

Изучению макрофауны трупов массой 
800–1500 г в Мексике посвящены работы 
[53, 62]. Авторами установлено, что на высоте 
1500–1800 м на трупах доминируют Scarabeidae, 
Silphidae Trogidae в процентном соотношении 
49,5: 47,1: 3,3 %. На высоте 2600 м чаще других 
встречаются представители семейств Silphidae, 
Scarabaeidae рода Nicrophorus, Thanatophilus, 
Aphodius, Onthophagus, Sisyphus. Мезофауна 
прочих беспозвоночных на трупе представлена 
червями, многоножками, клещами, однако до-
минирующей группой на трупе являются насе-
комые [55]. 

К началу наших исследований равнинная 
часть региона по основным группам некроби-
онтных жёсткокрылых была достаточно изучена 
[43, 44, 42, 45, 47, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 61] и др. 
На территории исследования нами было прове-
дено изучение видового состава некробионтных 
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жёсткокрылых. Кроме этого, некробионтные жёст-
кокрылые имеют определённое эпидемиоло-
гическое значение [5, 27]. Падаль привлекает 
Tachyporinae не только микробиотопическими 
условиями, но и как место концентрации ли-
чинок некрофильных мух [54], яиц и личинок 
гельминтов, таких как Protostrongilidae, Anoplo-
cephalidae, Dictiocaulus [12, 13, 18].

Материал и методика

Работа основана преимущественно на соб-
ственном материале, собранном в разных рай-
онах юга России в течение 20 полевых сезонов 
(с 1994 по 2013 г.) в весенне-зимний период. 
Часть материала была получена от энтомологов, 
проводивших исследования в данном районе. 
Наиболее эффективный способ сбора некрофа-
гов – ручной сбор на трупах. 

Хороший результат дали ловушки с приман-
ками – трупами мелких позвоночных и говяжьим 
фаршем. При этом мы пользовались: энтомоло-
гическим ситом, лопаткой, ножом, пинцетом, 
эксгаустером. Всевозможные сыпучие (почва) 
или полужидкие (полуразложившиеся трупы) 
субстраты разбирались на полиэтиленовой 
плёнке (1 м2). Для сбора поверхностно-падаль-
ных видов применялись ловушки Барбера (по-
чвенные ловушки). Ловушками служили потре-
бительские полиэтиленовые стаканчики (0,5 л) 
с фиксирующей жидкостью.

Кроме того, обработаны региональные ма-
териалы из коллекций ряда учреждений: музея 
зоологии Южного Федерального Университета 
(ЮФУ; Ростов-на-Дону), Волгоградского госпед-
университета (ВГПУ; Волгоград), музея зооло-
гии Северо-Кавказского Федерального Универ-
ситета (СКФУ; Ставрополь), Ставропольского 
краеведческого музея (Ставрополь), музея Те-
бердинского государственного биосферного 
заповедника (Теберда), Адыгейского государ-
ственного университета (Майкоп); музея Одес-
ского державного университета (Одесса, Украи-
на), Кировоградского краеведческого музея 
(Украина, Кировоград). 

Изоплетный портрет индекса видового разно-
образия (по Шеннону), рассчитан по формуле 
[26]: 

, где H – видовое разнообразие в битах, 
Ni – численность особей каждого вида, N – общая 
численность особей всех видов во всех пробах. 

Результаты

Фаунистические данные по жёсткокрылым 
приводятся нами в табл. 1, где для каждого ви-
да указано распространение по ландшафтам 
и типам трупов (в зависимости от массы и так-
сономической принадлежности). В таблицах 
приводятся виды, у которых авторами изучена 
экология и особенности биологии. Описание 
экологических групп и зависимость их распре-
деления на трупах рассматриваются в табл.  

Приводим фаунистические списки и анализ 
исследования. 

Приводим фаунистические списки и анализ 
исследования. 

Семейство Histeridae представлено видами: 
Saprinus: S. pharao (Marseul, 1855); S. semipunctatus 
(Fabricius, 1798); S. semistriatus (Seriba, 1790); 
S. jacobsoni (Reichardt, 1923); S. tenuistrius 
(Marseul, 1855); S. algericus (Paykull, 1811); S. aera-
tus (Erichson, 1834); S. virescens (Paykull, 1798); 
S. immandus (Gyllenchal, 1808); S. cribellatus 
(Marseul, 1855); S. (Hemisaprinus) subvirescens 
(Menetries, 1832); Hister: H. quadrimaculatus 
(L., 1758); H. unicolor (L., 1758); H. quadrinotatus 
(Scriba, 1790); H. uncinatus (Illiger, 1807); 
H. lugubris (Truqui, 1852); H. sepulchralis (Erich-
son, 1834); H. helluo (Truqui, 1852); Margarinotus: 
M. cadaverinus (Hoffmann, 1803), M. brunneus 
(Fabr., 1775); M. uncostratus (Marseul, 1854); 
M. carbonarius (Haffmann, 1803); Atholus: 
A. bimaculatus (L., 1758); Onthophilus: O. striatus 
(Ferster, 1771). Виды семейства представлены как 
некрофильными так и копрофильными гистери-
дами, использующими труп для охоты за личин-
ками двукрылых и других некрофильных беспоз-
воночных. 

Семейство Sphaeritidae: Sphaerites glabratus 
(Fabгiсius, 1792). Копробионтный вид часто встре-
чается на трупах возле водоёмов. 

Семейство Cholevidae: представлено таким 
видом, как Choleva: Ch. sturmi (Brisout de Barn-
eville, 1863), Ch. fencli (Ruzicka, 1993). Этот вид 
часто встречается в Грузии [60]. Он известен по 
литературным данным [60] и по находке Зин-
ченко В. К. в Адыгее район Лаго-Наки. Ch. ob-
longa (Latr., 1807), Catops tristis (Panzer, 1794), 

Большой и Малый Кавказ заселены бога-
той и гетерогенной энтомофауной некро-
фагов в пределах Европейской Горной 
надпровинции. Особенно своеобразен 
Малый Кавказ; он отличается рядом осо-
бенностей, сближающих его с горами се-
верной Турции и с семиаридными регио-
нами Восточного Средиземноморья. 
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Семейства / Роды 

Высотное 
распространение Таксономическая принадлежность трупа 
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Sphaeridiidae 
Latreille, 1802
Sphaeridium,
Cercyon, 
Sphaeritidae Shuckard, 1839
Sphaerites
Carabidae Latreille, 1802
Carabus,
Notiophilus 
Poecilus 
Pterostichus
Histeridae Gyllenhal, 1808
Hister,
Saprinus,
Margarinotus, 
Atholus
Onthophilus
Сholevidae Jeannel, 1922
Catops,
Choleva,
Sciodrepoides,
Nargus,
Nemandus,
Agyrtidae Thomson, 1853
Agyrtes, 
Leiodidae (Anisotomidae) Ptomophagus
Silphidae Latreille, 1807
Necrodes, 
Oiceoptoma, 
Thanatophilus, 
Silpha,
Nicrophorus,
Staphylinidae Latreille, 1802
Aleochara 
Creophilus 
Emus
Acidota 
Atheta 
Ontholestes 
Philonthus
Falagria
Trogidae Macley, 1819
Trox,
Scarabaeidae Latreille, 1802
Оnthophagus, 
Caccobius
Copris
Gymnopleurus
Plagiogomus
Scarabaeus
Sysyphus 
Geotrupidae 
Geotrupes
Typhaeus
Aphodiidae 
Aphodius, 
Dermestidae Latreille, 1807
Dermestes, 
Attagenus
Anthrenus
Korynetidae Latreille, 1802
Necrobia, 
Nitidulidae Latreille, 1802
Nitidula, 
Omosita,
Cryptophagidae Hbst., 1793
Cryptophagus
Tenebrionidae
Blaps
Opatrum
Tentyria
Hydrophilidae
Cryptopleurum 
Megasternum 
Pachysternum 
Spercheidae
Spercheus 
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Итого: 40 45 40 25 9 4 28 27 28 37 31 22

Таблица
Экологические группы жёсткокрылых трупов юга России в зависимости от массы 
и таксономической принадлежности животного и высоты над уровнем моря*
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C. nigrita (Erichson, 1837), C. morio (Fabricius, 
1792), C. coracinus (Kellner 1846), C. neglectus 
(Kraatz, 1852), C. westi (Krogerus, 1931), C. di-
chrous (Reitter, 1884). Найден представитель 
этого семейства и в Адыгее: хр. Азиш-Тау. C. 
chrysomeloides. Кроме того, в Адыгее: хр. Азиш-
Тау найден Apocatops nigrita (Erichson, 1837), но 
встречается он крайне редко. Обитает в лесах, 
на падали и норах мышевидных грызунов (Fis-
socatops westi (Krogerus. 1931), в равнинной ча-
сти Адыгеи, достаточно редок, активен с мая по 
июль. 

 В Адыгее нами найдены Nargus ovatus (Reit-
ter, 1888), Sciodrepoides watsoni (Spence, 1815), 
S. fumatus (Spence, 1815). и Nemadus colonoides 
(Kraatz, 1851). Мелкие падальные жуки встреча-
ются, в основном, в лесах, поднимаются в горах 
до 2500 м. В степных биотопах в массе отмеча-
ются в весенние месяцы, летом локализуются 
в лесополосах и вблизи от воды. 

Семейство Silphidae представлено 22 ви-
дами. Necrodes (N. litoralis (L., 1758); Oiceop-
toma (O. thoracica (L., 1758), Silpha (S. cari-
nata (Hbst., 1783); S. obscura (L., 1758) (два 
подвида); S. tristis (Ill., 1798); Thanatophilus 
(T. rugosus (L., 1758); T. sinuatus (Fabricius, 1775); 
T. dispar (Hbst., 1793); T. terminatus (Hum., 1825); 
T. ferrugatus (Solsky, 1874)); Nicrophorus (N. fos-
sor (Erichson, 1837); N. humator (Olivier, 1790); 
N. investigator (Zetterstedt, 1824); N. vespillo 
(L., 1758); N. vespilloides (Herbst, 1784); N. nigri-
cornis (Faldermann, 1838); N. vestigator (Hersch., 
1708); N. germanicus germanicus (L., 1758); N. morio 
(Gebler, 1817); N. satanas Reitter, 1893; N. antenna-
tus (Reitter, 1884); N. sepultor (Charpentier, 1825). 

Мёртвоеды – облигатные некрофаги, до-
минируют на трупах в течение весенне-осен-
него периода. Ряд видов N. litoralis (L., 1758); 
O. thoracica (L., 1758); N. vespilloides (Herbst, 
1784) тяготеют к лесным биотопам, в степи чаще 
других встречаются T. sinuatus (Fabricius, 1775); 
T. rugosus (L., 1758); N. antennatus (Reitter, 1884); 
N. vespillo (L., 1758); ксерофильные виды T. ter-
minatus (Hum., 1825); T. ferrugatus (Solsky, 1874); 

N. germanicus germanicus (L., 1758); N. morio (Ge-
bler, 1817); N. satanas (Reitter, 1893) встречаются 
в полупустынных и пустынных биотопах. Вид N. ni-
gricornis (Faldermann, 1838) встречается на высоте 
свыше 450–500 м. Эвритопные виды рода Silpha 
встречаются не только на падали, но и охотно на-
падают на мягкотелых беспозвоночных. 

Семейство Leiodidae (Anisotomidae) пред-
ставлено следующими видами: Ptomophagus 
subvillosus (Goeze, 1777) и P. sericatus (Chaudoir, 
1845). Обычно встречаются на трупах животных 
возле водоёмов в степной зоне. В Адыгее обита-
ют в лесах от равнины до 2500 м. Сапрофаг. Та-
кой вид, как P. caucasicus (Jeannel, 1934) собран 
в Адыгее на трупах в весенне-летний период. 
Сапрофаг. Падальный мицетофаг, отмечался 
под корой деревьев [27, 33]. 

Семейство Agyrtidae: Agyrtes castaneus (Fabri-
cius, 1792). Миксофитофаг на падали встречает-
ся в весенние месяцы наиболее часто на Северо-
Западном Кавказе. 

Обширно представлено семейство Staphylini-
dae: Aleochara (A. curtula (Goeze, 1777), A. brevi-
pennis (Gravenhorst 1806); Creophilus maxillosus 
(L., 1758); Emus hirtus (L., 1758); Acidota cruentata 
(Mannarcheim, 1831); Atheta crassicornis (Fabri-
cius, 1792); A. trinotata (Kraatz, 1856); Ontholestes 
tesselatus (Geoffroy, 1758); O. murinus (Linne, 
1758); O. gracilis (Sharp., 1874); Philonthus fim-
etarius (Gravenhorst, 1802); Ph. politus (L., 1758), 
Ph. varians (Paykull, 1789), Ph. succicola (Thomson, 
1867), Ph. dimidiatus (C. Sahlberg, 1817), Ph. cru-
entatus Gmelin, 1890); Falagria thoracica (Curt., 
1833); Sepedophilus marshami (Stephens, 1832), 
S. testaceus (Fabricius, 1792); Tachyporus chrys-
omelinus (L., 1758); Tachyporus nitidulus (Fabri-
cius, 1781); Lordithon thoracicus (F., 1777); Anotylus 
sculptyratus (Gravenhorst, 1802), Anotylus intrica-
tus (Erichson, 1840). 

Стафилиниды на трупе – разнородная в тро-
фическом плане группа, лишь C. maxillosus 
(L., 1758) можно причислить к истинным некро-
фагам со склонностью к хищничеству. Aleochara 
представляет собой группу специализирован-
ных паразитоидов, остальные виды совмещают 
сапрофагию и хищничество. Виды подсемейства 
Aleocharinae более холодолюбивы [41], что про-
является в увеличении численности на высотах 
2500–3000 м. 

 В некробионтном комплексе, как и в большин-
стве других, можно выделить три степени приуро-
ченности: собственно некробионтов, некрофилов 
и некроксенов. Однако последнюю группу, пред-
ставители которой являются гостевыми, не следу-
ет путать со случайными видами. Представители 
Sepedophilus обычно встречаются в подстилке, 

В Адыгее нами найдены Nargus ovatus 
(Reitter, 1888), Sciodrepoides watsoni 
(Spence, 1815), S. fumatus (Spence, 1815). 
и Nemadus colonoides (Kraatz, 1851). Мел-
кие падальные жуки встречаются, в ос-
новном, в лесах, поднимаются в горах до 
2500 м. В степных биотопах в массе отме-
чаются в весенние месяцы, летом локали-
зуются в лесополосах и вблизи от воды
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грибах, под корой пней и гниющих деревьев, 
иногда на падали (Watson, Carlton, 2003), неко-
торые виды являются нидиколами. 

 жизненный цикл Sepedophilus изучен недо-
статочно, мало сведений и о характере трофи-
ки. Некоторые считают их хищниками (Fadda 
et al., 2007), большинство же – мицетофагами 
(Hanski, Hamond, 1986; Keith, 2002 и др.). Наши 
находки Sepedophilus сделаны на трупах ежей 
(Псарев, 2010).

Из семейства Sphaeridiidae встречаются Cer-
cyon lateralis (Marsham, 1802); C. convexiusculus 
(Steph., 1829); C. tristis (Ill., 1801); C. (Paracer-
cyon) laminatus (Sharp, 1873); Sphaeridium scara-
baeoides (L., 1758). Это группа неспециализи-
рованных копробионтов, которые используют 
полуразложившиеся трупы как дополнительный 
пищевой ресурс. Встречаются на трупах около 
крупных водоёмов, рек и лесных массивах. 

Семейство Dermestidae включает 19 видов не-
кробионтов. Сарконекрофаги рода Dermestes: 
D. murinus (Linnaeus, 1758); D. kaszabi (Kalik, 
1950); D. Leopardinus (Mülsant et Godard, 1855); 
D. dimidiatus (Steven, 1808); D. maculatus (De-
geer, 1774); D. sibiricus (Erichson, 1846); D. frischi 
(Kugelann, 1792); D. coronatus (Steven, 1808); 
D. szekessyi (Kalik, 1950); D. gyllenhali (Castelnau, 
1840); D. undulates (Brahm, 1790); D. lardarius 
(Linnaeus, 1758); Attagenus unicolor (Brahm, 1791); 
A. pellio (Linnaeus, 1758); A. silvaticus (Zhantiev, 
1963); Anthrenus museorum (Linnaeus, 1761). 

Специализированные некрофаги. Личин-
ки Megatoma undata undata (Linnaeus, 1958) 
и M. tianschanica (Sokolov, 1972) развиваются 
в ходах ксилобионтов под корой, энтомоне-
крофаги. Доминируют на трупах в ксерофитных 
условиях. Часто заселяют трупы, подверженные 
мумификации. Такие жуки способны питаться 
кератинсодержащими веществами. Вид D. muri-
nus встречается в лесных массивах. В Калмыкии 
D. kaszabi и D. coronatus они обитают в поймен-
ных лесах [2]. 

Также среди некробионтов встречаются пред-
ставители таких семейств, как Nitidulidae (Nitidu-
la bipunctata (L., 1758); Omosita colon (L., 1758), 
которые появляются на последних стадиях раз-
ложения трупа, по типу питания сапрофаги); Ko-
rynetidae (Necrobia violacea (L., 1758); N. rufipes 
(De Geer, 1775), которые нападают на личинки 
и имаго других некрофагов); Cryptophagidae: 
(Cryptocephalus: C. scanicus (L., 1758), C. cellaris 
(Scop., 1763), которые являются мицетофагами 
[24] и питаются низшими грибами, вырастаю-
щими на трупе. 

Tenebrionidae: Blaps halophila (Fischer von Wald-
heim, 1822); Opatrum sabulosum (Linnaeus, 1761); 

Tentyria nomas (Pallas, 1781). Сапрофаги часто 
встречаются на трупах в степных биотопах. 

Geotrupidae: Geotrupes: G. stercorarius 
(L., 1758); G. mutator (Marsh., 1802); Typhaeus 
typhoeus (Linnaeus, 1758). Копрофаги способны 
питаться тканями трупа. На крупной падали они 
выедают содержимое кишечника. Такой вид, 
как Geotrupes mutator (Marsch., 1806) встреча-
ется на высоте до 2500 м.

Scarabaeidae: Caccobius schreberi (L., 1758); Co-
pris lunaris (L., 1758); Gymnopleurus: G. geoffroyi 
geoffroyi (Fuessly, 1775); G. g. serratus (Fischer-
Waldheim, 1821); G. mopsus (Pallas, 1781); On-
thophagus: Palaeonthophagus ovatus (L., 1761); 
O. (P.) nuchicornis (L., 1758); O. (P.) vacca (L., 1758); 
O. (P.) furcicornis (Reitter, 1893); O. (P.) sericatus 
(Reitter, 1893); O. (P.) leucostigma (Stevens, 
1811); O. (Onthophagus) taurus (Schreber, 1759); 
O. (O.) illyricus (Scopoli, 1763); O. (Furconthopha-
gus) furctatus (Fabricius, 1781); Plagiogonus pu-
tridus (Fourcroy, 1785); Scarabaeus pius (Illiger, 
1803); Sysyphus schaefferi schaefferi (L., 1758). 
Специализированные копрофаги со склонно-
стью к некрофагии. Некоторые виды способ-
ны развиваться на трупах, например, C. lunaris 
(Городецкая, 1949; Абрамов, 1968); виды рода 
Onthophagus (собственные наблюдения). Ска-
рабеиды – груп па высокоспециализированных 
жесткокрылых-копрофагов. 

Основным фактором, лимитирую щим их рас-
пространение, является наличие экскрементов 
и трупов крупных животных. На равнине часто 
встречается представители рода Sisyphus, при-
чём единичные особи встречаются на высоте до 
2700 м. От равнины до высокогорий – Gymno-
pleurus. Caccobius schreberi (L., 1767) отмечается 
от равнины до альпийского пояса. В наших сбо-
рах доминирующие виды были распространены 
от предгорных равнин до высот 2200–2500 м. 
Для имаго на Кавказе характерен летний пик 
активности, на равнине имаго активны с конца 
весны все лето. 

Aphodiidae: Aphodius: A. fimetarius (L., 1758); 
A. immundus (Creutz., 1799); A. sordidus (F., 1871); 
A. vittatus (Say, 1830); A. pictus (Sturm, 1805); 

жизненный цикл Sepedophilus изучен не-
достаточно, мало сведений и о характе-
ре трофики. Некоторые считают их хищ-
никами (Fadda et al., 2007), большинство 
же – мицетофагами (Hanski, Hamond, 
1986; Keith, 2002 и др.). Наши находки 
Sepedophilus сделаны на трупах ежей 
(Псарев, 2010).
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A. depressus (Kugelann, 1792); A. haemorrho-
idalis (L., 1758); A. erraticus (L., 1758); A. fossor 
(L., 1758); A. subterraneus (L., 1758); A. rufipes 
(L., 1758); A. caspicus (Menetries, 1823). Часто 
встречаются на трупах в открытых биотопах. 
Aphodius erraticus (L., 1758) – обнаружен на 
разных высотах на всех обследованных участ-
ках. Часть Aphodius: A. fimetarius (L., 1758), 
A. rufipes (L., 1758), A. fossor (L., 1758) тяготеют 
к мезофильным ста циям. Другие предпочита-
ют сухие остепнённые пастбища – A. immundus 
(Creutz., 1799), A. sordidus (F., 1871), A. vittatus 
(Say, 1830), A. subterranius (L., 1758).

Trogidae: Trox hispidus niger (Rossi, 1792); 
T. sabulosus (L., 1758); T. cadaverinus (Illiger, 1802); 
T. scaber (L., 1767). Кератофаги, ксерофилы, на 
трупе появляются на последних стадиях разло-
жения. 

Carabidae: Carabus convallium (Starck, 1889); 
C. circassicus (Ganglbauer, 1886); C. granulatus 
granulatus (Linnaeus, 1758); C. koenigi (Gangl-
bauer, 1886); C. (Archiplectes) prometheus (Rtt., 
1887); C. (A.) starckianus (Ganglbauer, 1886); 
C. (Tribax) circassicus (Gnglb., 1886), Notiophilus 
palustris (Duft., 1812); Poecilus cupreus (L., 1758); 
P. versicolor (Sturm, 1826); Pterostichus niger 
(Schaller, 1783). Встречаются на трупах, начиная 
с 300 м. В наших сборах с 600 м. представлены ви-
дами рода Carabus. На Северо-Западном Кавка-
зе много эндемичных видов Tribax, Archiplectes. 
Виды рода относятся к акцидентальным или 
факультативным некрофагам. На трупах встре-
чаются в самом начале его разложения. Виды 
родов Poecilus, Pterostichus – сапрофаги, для 
них труп – дополнительный источник пищи. No-
tiophilus нападает на мелких беспозвоночных, 
в особенности на Collembola. 

Hydrophilidae: Cryptopleurum minutum (F., 1792), 
Megasternum obscurum (Marsham, 1800), Pachy-
sternum haemorrhooum (Motsch., 1862). В наших 
сборах представлены видами, большая часть 
которых эвритопны и населяют трупы от равнин 
до 2500 м.

Spercheidae: Spercheus emarginatus (Schaller, 
1783). Отмечается на трупах по берегам водо-
ёмов.

Заключение

К настоящему времени выявлено 180 видов 
56 родов 20 семейств Coleoptera (табл. 1). Наи-
большим видовым разнообразием отличаются 
предгорья (45 родов), однако их число в сосед-
них зонах – равнины и среднегорья – вполне со-
поставимо 40 и 40 родов соответственно. 

Альпийский (9) и нивальный пояс (4) ка-
чественно близки к высокогорьям. Это объ-
ясняется тем, что ряд родов поднимается из 
высокогорий до нивального пояса (например, 
Aleochara, Acidota, Atheta). До альпийского по-
яса поднимаются лесные виды (Catops, Choleva, 
Ptomaphagus). Для родов Blaps, Opatrum, Ten-
tyria, Atholus, Typhaeus свойственно нахождение 
на трупах только на равнине. Распространение 
видов родов Omosita, Nitidula, Necrobia, Trox, 
Onthophagus, Poecilus ограничено равнина-
ми и предгорьями. К эвритопным на родовом 
уровне можно отнести Сarabus, Margarinothus, 
и большую часть видов Nicrophorus.

Общность фауны трупов позвоночных живот-
ных показана на рис. 1. Из него видно, что трупы 
птиц до 50 г и рептилии, а также крупных птиц 
и крупного рогатого скота имеют общую фауну 
(3,5–4) евклидова расстояния. Это объясняет-
ся как схожестью в закономерностях их разло-
жения, так и филогенетического развития этих 
групп животных. Насекомоядные и хищные по-
пали в разные кусты, что подчеркивает их обо-
собленность за счёт специфических только для 
них видов из семейств: мёртвоеды, кожееды, 
пластинчатоусые. Трупы рыб и беспозвоночных 
животных не включены в анализ, так как они не 
привязаны строго к ландшафтным зонам, а за-
частую встречаются в азональных биотопах. 

Анализируя полученные данные, можно заклю-
чить, что формирование энтомофауны трупа зави-
сит от условий окружающих их биотопов, наибо-
лее значимым является термогидропреферендум. 

Альпийский (9) и нивальный пояс (4) ка-
чественно близки к высокогорьям. Это 
объясняется тем, что ряд родов поднима-
ется из высокогорий до нивального пояса 
(например, Aleochara, Acidota, Atheta). До 
альпийского пояса поднимаются лесные 
виды (Catops, Choleva, Ptomaphagus).

Рис. 1. Общность фауны трупов позвоночных животных
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Не менее важны в распределении видов специ-
фика питания и степень раз вития миграционных 
способностей, помогающих поиску субстрата, 
мест концентрации пищи (особенно это харак-
терно для поверхностно-падальных видов и гер-
петобионтов). 

В настоящей работе приводятся предвари-
тельные результаты, которые в дальнейшем бу-
дут дополняться и уточняться. На данном этапе 
исследования сопоставление колеоптерофауны 
трупов высокогорий Кавказа с сопредельными 
горными территориями ярко иллюстрирует её 
своеобразие. Оно определяется многими фак-
торами: его южным и одновременно примор-
ским географическим положением, сложным 
рельефом и одновременно большим числом 
экотонов.

 Одним из важнейших факторов, способство-
вавших формированию фауны некрофагов вы-
сокогорий Кавказа, являлись существовавшие 
здесь рефугиумы, которые позволили стено-
топным видам, как некробионтам, так и позво-
ночным животным – потенциальной кормовой 
базе, пережить климатические колебания плей-
стоцена. Равнинная часть юга России тесно свя-
зана со степными ландшафтами Европейской 
части России. 

Индекс видового разнообразия (Н) для терри-
тории юга России показывает, что в нём хорошо 

выделяются три зоны повышенного разнообра-
зия. Первая из них следует траектории степных 
зон (индекс Шеннона=1,5). Вторая соответству-
ет лесостепной зоне (индекс Шеннона=1,6). 
Третья зона представлена разрознёнными то-
чечными участками и соответствует лесным 
массивам (индекс Шеннона=1,35). Анализируя 
состав видов и их распределение по границам 
ландшафтов, мы получили интересные данные. 
Индекс Шеннона этой подзоны = 2 (рис. 2). Этот 
небольшой участок является центром биораз-
нообразия жуков-некрофагов на юге России, 
таким образом, этот район должен стать ключе-
вым в проведении мониторинга среды (в каче-
стве эталона) (рис. 2).
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Рис. 2. Индекс видового разнообразия
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