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ВВЕдЕНИЕ

территория южной части россии и кавказа на протяжении 
длительного периода (с конца XVIII века и до нынешнего време-
ни) – объект пристального изучения энтомологов. 

первый этап изучения фауны жесткокрылых южной россии 
связан с экспедициями с. Г. Гмелина, и. а. Гюльденштедта (1768–
1775), п. с. палласа (1793–1798), организованными российской 
академией наук. Этими исследователями был собран довольно 
значительный и разнообразный материал по разным группам жи-
вотных, в том числе жесткокрылым, который явился основой для 
дальнейших исследований.

а. беккер (1861–1892) собирал насекомых в окрестностях п. сареп-
та (современная территория волгограда), часть материала доступна в 
вГпу. особого внимания заслуживает классический труд к. Э. лин-
демана (1871), в котором обобщены и проанализированы накопленные 
к тому времени сведения о фауне различных регионов россии.

Фаунистические списки и описание новых видов северо-за-
падного кавказа мы находим в работах Э. рейттера (Reitter, 1887, 
1888), Г. чвалины (Czwalina, 1888, 1889), я. роубала (Roubal, 1911, 
1926), кизерицкого, 1929. кавказ посетили: Э. Менетрие, Ф. Фаль-
дерман, Ф. коленати и др. их коллекции хранятся теперь в разных 
учереждениях. достижения этого периода изучения колеоптеро-
фауны отражены в каталоге Г. Г. якобсона (1905–1916). в свое вре-
мя на северном кавказе работал н. н. плавильщиков. необхо-
димо отметить вклад в. н. лучника и Ф. а. зайцева в изучение 
энтомофауны региона. общие сведения по флоре и фауне, в час-
тности и жуков-некрофагов, содержатся в работах (Гвоздецкий, 
1958; с. и. Медведев, 1950; крыжановский, тер-Минасян, 1958). 

появляются обобщающие и монографические работы: по 
Dytiscidae (зайцев, 1953); по блестянкам (Nitidulidae) н. б. никит-
ского (1980), «Фауна ссср» по жукам-карапузикам о. л. крыжа-
новского и а. н. рейхардта (1976) и кожеедам (жантиев, 1976), по 
Cryptophagidae (любарский, 2002), по Scarabaeidae юга россии 
(шохин, 2000); жужелицам (панасян, 2002); мертвоедам и кожее-
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дам (пушкин, 2002); чернотелкам (крюков, 2005); по Scarabaeinae (ка-
баков, 2006). составлены региональные списки по калмыкии (Фоми-
чев, 1983), астраханской области (исаев, аникин, золотухин, 2001).

колеоптерофауну региона (имея в виду систематические группы, 
где отмечена некрофагия) продолжают активно изучать энтомологи 
ростовской школы: Ю. Г. арзанов, М. в. набоженко, и. в. шохин, 
Э. а. Хачиков и др.; краснодарского края и республики адыгея:  
а. с. замотайлов, а. р. бибин, М. и. шаповалов и др.; ставропольско-
го края: с. и. сигида, Г. и. барабанов; дагестана: Г. М. абдурахманов, 
е. в. ильина и др.; карачаево-черкесии а. п. болов, а. а. болов; 
волгоградской и астраханской областей: а. в. комаров и др. 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИчЕСКИй ОчЕРК  
ЮЖНОй РОССИИ

район исследований лежит на юге европейской части россии. 
в его состав входят следующие физико-географические области: 
нижний дон, нижнее поволжье, предкавказье и северный кавказ 
(северные склоны Главного кавказского хребта), они совпадают с ад-
министративными: на юге – с республиками закавказья, на западе –  
с украиной, на востоке – с казахстаном, на севере – с воронежской и 
саратовской областями. кроме того, в работе был учтен материал из 
пограничных областей (ссылки на него указаны в тексте).

естественными границами с юга, запада и востока являют-
ся Главный кавказский хребет, береговая полоса каспийского, 
черного и азовского морей. общая площадь района составляет 
свыше 589 тыс. км2. район включает следующие административ-
ные единицы: астраханская, волгоградская и ростовская облас-
ти, краснодарский и ставропольский края, республики адыгея, 
дагестан, кабардино-балкария, калмыкия, карачаево-черкесия, 
северная осетия, чечня и ингушетия. 

в регион входят провинции двух физико-географических стран: 
русской равнины и кавказа. Физико-географические и природные 
условия района исследования подробно описаны в многочисленных 
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работах: орография и геоморфология (калесник, 1937, 1946), 
(Гвоздецкий, 1948, 1950, 1954); тектоника (панффенгольц, 1946), 
(Муратов, 1946, 1955), (Хаин, 1949), а также в коллективном тру-
де «природные условия и естественные ресурсы»: почвенное райо-
нирование (захаров, 1939); ботанические особенности (Гроссгейма, 
1948), (шифферса, 1953); зоогеографические (сатунина, 1912), (куз-
нецова, 1949, 1950). общий обзор литературы – Федина (1960).

в данной работе мы придерживались географического райони-
рования русской равнины, выполненного Мильковым и Гвоздец-
ким (1976), а для кавказа – чупахиным (1974). 

 
Южнолесостепная провинция донецкого кряжа

донецкий кряж сложен смятыми в складки палеозойскими и 
мезозойскими отложениями. поверхность кряжа – волнистое плато, 
расчлененное реками и балками. Глубина вреза речных долин дости-
гает 150–100 м. их обрывистые скалистые склоны придают рельефу 
черты низкогорья, волнистые водоразделы сглажены, на западе ста-
новятся скалистыми, на них роявляются останцовые сопки и гряды.

значительная абсолютная высота в центральной части донец-
кого кряжа (до 367 м) обусловливает понижение летних темпе-
ратур воздуха и величение количества атмосферных осадков (до 
550 мм на западе завышенной части кряжа). по этой причине в 
провинции хорошо прослеживается вертикальная дифференциа-
ция ландшафтов. пониженные окраины кряжа покрыты степью 
на обыкновенных (среднегумусных) черноземах, а центральная, 
возвышенная, часть представляет собой типичную лесостепь. 
лесная площадь в провинции незначительна, сохранились рав-
ным образом байрачные леса из дуба и ясеня.

донецкий кряж с его расчлененным рельефом служил хоро-
шим убежищем для теплолюбивой фауны и флоры в ледниковую 
эпоху. здесь обнаружено много растений и животных с разорван-
ным ареалом, имеющих зи с кавказом, крымом и средней евро-
пой (арнольди, 1937; арзанов, 1996).



�

Рис. 1. Карта-схема физико-географического районирования  
Южной России и Северного Кавказа: I–XII – провинции; 1–2 – округа;

I. Южнолесостепная провинция донецкого кряжа, II. нижнедонская степ-
ная провинция; III. провинция степного низменного заволжья; IV. полупус-
тынная провинция ергенинской возвышенности; V. провинция прикаспийской 
полупустыни; VI. провинция прикаспийской пустыни VII. кубано-приазовская 
степная провинция: 1. Юго-восточный приазовский округ; 2. кубанский округ; 
VIII. ставропольско-терская степная провинция: 1. калаус-ставропольский 
округ; 2. Минераловодско-терско-сунженский округ; IX. терско-кумская по-
лупустынная провинция: 1. терский округ; 2. кумский округ; X. причерномор-
ско-кубанская провинция: 1. причерноморский округ; 2. Майкопо-черкесский 
округ; XI. Эльбрус-казбекская провинция: 1. нальчикский округ; 2. владикав-
казский округ; XII. сунженско-сулак-прикаспийская провинция: 1. сунженс-
кий округ; 2. сулак-самурский-прикаспийский округ.
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Нижнедонская степная провинция

территория провинции слагается из южных пониженных час-
тей среднерусской, калачской и приволжской возвышенностей и 
сальских степей.

все три возвышенности не достигают здесь большой высоты: 
ксимальные отметки водоразделов – 200–250 м. сложены возвы-
шенности меловыми и палеогеновыми отложениями. реки вреза-
ны глубоко, многочисленны овраги и балки. через всю провинцию 
тянется, образуя гигантскую дугу, долина р. дон. по левобе-
режью, на нижних надпойменных террасах, почти непрерывной 
полосой, то суживающейся, то сильно расширяющейся, следует 
полоса донских песков. на самом юге провинции, между доном и 
ергенями, растилается плоская низменная равнина, орошаемая р. 
сап. сальские степи поражают исключительным однообразием.

зима в провинции более суровая, чем в причерноморских сте-
пях. средняя температура января от –5 °с на юго-западе до –10 °с, 
–11 °с на северо-востоке; продолжительность залегания снежного 
покрова увеличивается в том же направлении от 40 до 100 дней и 
более. Годовая сумма осадков на юго-востоке провинции равна 
всего 250–300 мм.

естественная растительность сохранилась в провинции лишь 
на отдельных участках. кое-где уцелели от распашки разнотрав-
но-типчаково-ковыльные и типчаково-ковыльные степи и старые 
залежи, используемые под пастбища. в заповедной степи преобла-
дают группировки с господством ковылей залесского и лессинга.

в полосе темно-каштановых почв на солонцах развиты полын-
но-, прутняковые и ромашниковые группировки. для севера про-
винции характерны дубовые байрачные леса. рядом с ними по ме-
ловым обрывам среднерусской и приволжской возвышенностей 
наблюдаются каменистые меловые степи и тимьянники. пески 
дона и северского донца во многих местах засажены сосной или 
же одеты негустым степным травостоем, в котором много видов, 
приспособленных к произрастанию на песках: песчаный ковыль, 
типчак беккера, тонконог сизый. 
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высокая степень распаханности, свойственная провинции, не-
сколько снижается в подзоне темно-каштановых почв, где боль-
шие площади заняты пастбищами.

Провинция степного низменного Заволжья

Эта провинция лежит в области тектонического погружения 
между приволжской возвышенностью и общим сыртом, а за-
падная часть ее совпадает с древней долиной волги. за полосой 
волжских террас, начиная с пологого коренного склона, повсюду 
распространены засоленные сыртовые глины.

рек в провинции мало. общая черта их – исключительная ма-
ловодность, причем многие реки летом пересыхают полностью. 
Это прямое следствие континентального, чисто степного клима-
та. небольшая высота над уровнем моря и соседство с полупус-
тынями казахстана делают лето знойным, неблагоприятным для 
растительности из-за частых засух и суховеев. в июле в среднем 
бывает 7 дней с суховейной погодой.

провинция очень бедна лесами. здесь нет не только водоразде-
льных, но и байрачных лесов. зональный почвенно-растительный 
покров образован разнотравно-типчаково-ковыльными степями 
на обыкновенных и южных черноземах и типчаково-ковыльными 
степями на темно-каштановых почвах. широко распространены 
солонцеватые почвы.

возделанные поля провинции пересечены частой сетью поле-
защитных лесных полос.

Полупустынная провинция Ергенинской возвышенности

ергени – невысокое асимметричное плато, южное продолже-
ние приволжской возвышенности, максимальная отметка распо-
ложена к западу от г. Элисты – 222 м. пологий западный склон 
плато расчленен длинными неглубокими балками; восточный 
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склон, обращенный в сторону прикаспийской низменности, крут, 
обрывист и тоже изрезан балками, но глубокими и короткими. по 
балкам наблюдается выходы ключей и остатки байрачных лесов. 
Грунтовые воды залегают на большой глубине (свыше 20 м) и 
сильно минерализованы.

коренные породы ергеней – известняки, песчаники и глины 
палеогена и неогена – различны по плотности, и их чередование 
обусловливает террасированность склонов. возникновение плато 
связывают с проявлением тектоники (ергенинская флексура).

располагаясь на западе зоны, ергени отличаются от других 
районов полупустынь менее суровым климатом: средняя тем-
пература января здесь колеблется от –6 °с до –10 °с. снежный 
покров маломощный (от 20 до 10 см) и неустойчивый. осадков 
выпадает сравнительно много – около 300 мм в год.

климатические особенности не могут не сказаться на почвах и 
растительности провинции. в этом отношении ергени – северная 
полупустыня; светло-каштановые почвы характерны только для 
восточной части плато, на западе же они находятся в комплексе 
с темно-каштановыми; в травостое полынно-злаковых степей ве-
лика роль степных злаков, а из полыней преобладает белая. под 
влиянием неумеренной пастьбы скота в полынно-злаковых степях 
ергеней происходит усиление пустынных элементов, в частности 
черной и белой полыни.

подавляющая часть провинции используется в качестве паст-
бищ. после создания волго-донского канала возросла роль оро-
шаемого земледелия.

Провинция Прикаспийской полупустыни

Эта провинция занимает юго-западную окраину общего сыр-
та, предуральское плато и север прикаспийской низменности –  
глубокой тектонической впадины с резкими проявлениями со-
ляно-купольной тектоники. низменность понижается в сторону 
каспийского моря, абсолютные отметки ее на юге близки к нулю. 
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еще в четвертичное время территория провинции дважды – во 
время бакинской и хвалынской трансгрессий – затоплялась вода-
ми каспия до абсолютной высоты около 50 м.

несмотря на незначительную высоту, рельеф низменности 
нельзя назвать однообразным. поверхность ее рассекают мало-
водные, пересыхающие летом реки, начинающиеся на южных 
склонах общего сырта и предуральского плато (Малый узень, 
большой узень, кушум, уил). поэтому в провинции наблюдает-
ся чередование плоских водоразделов с широкими долинами рек 
и понижениями, занятыми лиманами и озерами (Эльтон, бас-
кунчак, чалкар). происхождение этих основных форм рельефа 
связано с эрозионными процессами и неотектоническими дви-
жениями. кое-где хорошо выражены в рельефе соляные купола, 
например, гора большое богдо (150 м). огромные, практически 
неисчерпаемые, запасы соли содержатся в озерах Эльтон и бас-
кунчак, которые получают ее в растворе из расположенных ря-
дом соляных куполов.

климат провинции континентальнее климата ергеней. сред-
няя температура января опускается здесь до –10 °с, –15 °с, а мощ-
ность снежного покрова не превышает 20–30 см. осадков на юго-
востоке провинции выпадает всего лишь 200 мм.

светло-каштановые почвы прикаспийской полупустыни в 
большинстве случаев солонцеватые, часто переходят в настоящие 
солонцы и солончаки. полынно-типчаково-ковыльный травостой 
разрежен, часто он уступает место зарослям солянок. в связи с 
отчетливо выраженным микрорельефом почти всюду хорошо 
прослеживается комплексность растительности и почв. замечено, 
что почвообразовательные процессы на севере прикаспийской 
низменности направлены в сторону расселения почв, что спо-
собствует усилению роли степного элемента в травостое.

для волго-уральской части провинции характерны разливы –  
лиманы дельтового типа, которые весной на короткое время ста-
новятся мелководными озерами, а летом превращаются в пре-
красные пырейные луга и густые тростниковые заросли.
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Провинция Прикаспийской пустыни

черты сухости и континентальности климата, характерные для 
юго-востока русской равнины, проявляются здесь наиболее ярко. 
Годовая сумма осадков в пустынях менее 200 мм. в астрахани в 
среднем за год выпадает 170 мм осадков при испаряемости 936 мм. 
зима исключительно малоснежная, даже к ее концу высота снеж-
ного покрова не достигает 10 см.

речной сток в пустынях настолько незначителен (менее 0,5 л/сек), 
что ни одна местная река не пересекает территорию провинции. 
из транзитных рек важнейшее значение имеют волга, урал. Эмба 
в зоне пустынь представляет собой цепь солоноватых озер, кото-
рые соединяются протоками только во время половодья.

Геологически территория прикаспийской пустыни очень моло-
да; прибрежные части ее стали сушей совсем недавно. в отличие от 
полупустыни зона пустынь в четвертичное время заливалась всеми 
тремя трансгрессиями каспийского моря, включая и хазарскую. поч-
ти вся территория провинции лежит ниже уровня Мирового океана.

площадь волго-уральских песков около 50 тыс. км2. в почвен-
ном покрове пустынь появляются бурые пустынно-степные поч-
вы, а по берегам каспия широкой полосой тянутся солончаки. на 
засоленных глинистых грунтах поселяются полынно-солянковые 
группировки. разнообразнее выглядит растительность песча-
ных грунтов. она образована злаково-полынными ассоциация-
ми с участием мятлика, пырея сибирского (Agropyrum sibiricum), 
прутняка, молочая (Euphorbia). на северо-западе волго-уральских 
песков, в урдинских песках, богатых пресной водой, уцелели не-
большие рощи тополя и осины, фруктовые сады и бахчи. пустыни 
используются как пастбища и сенокосные угодья.

Кубано-Приазовская степная провинция

кубано-приазовская провинция (западное предкавказье) за-
нимает северо-западную часть предкавказья. с севера граница 
ее проходит по долине Маныча и дона, на востоке – по западной 
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окраине ставропольской возвышенности, на западе – по побережью 
азовского моря и на юге – по линии контакта прикубанской измен-
ной равнины с предгорьями северного склона большого кавказа.

поверхность территории кубано-приазовской провинции сло-
жена рыхлыми суглинистыми, песчано-глинистыми и песчаными 
породами континентального происхождения.

в отличие от средней части европейской степи здесь преобладает 
однообразный рельеф – низменная, слабо расчлененная равнина с аб-
солютными отметками 50–150 м. только в южной части провинции, 
на территории прикубанской наклонной равнины, имеются неболь-
шие возвышенности, пересеченные долинами притоков кубани.

слабая эрозия к северо-западу от долины кубани обусловливает 
малую дренированность междуречий, благодаря чему здесь много 
озер и болот северного склона большого кавказа. особенно выде-
ляются плавни кубани и таманский п-ов, холмистый рельеф кото-
рого объясняется тектоникой и деятельностью грязевых вулканов.

кубано-приазовской степной провинции свойствен умеренно-
континентальный климат с неустойчивым увлажнением.

на многолетний режим летних и зимних погод влияют чер-
ное и азовское моря. зимы здесь, как правило, бесснежны. а если 
снежный покров и образуется (чаще в северных районах провин-
ции), то он отличается небольшой мощностью и непродолжитель-
ностью залегания.

провинция характеризуется достаточным годовым количест-
вом атмосферных осадков (около 600 мм) и большими суммами 
тепла (3400–3600°).

осадки в основном выпадают в первой половине жаркого лета 
(в июне и июле). конец лета бывает засушливым. ливневый ха-
рактер осадков приводит к потере воды путем поверхностного 
стока. периодически наблюдаются поздневесенние и летние за-
сухи. зимой и весной часты пыльные бури, которые вызываются 
холодными северо-восточными и восточными ветрами.

в прошлом на предкавказских черноземах кубано-приазовс-
кой провинции были распространены ковыльно-разнотравные и 
ковыльные степи. сейчас они полностью распаханы под зерновые 
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и технические культуры. в приморской полосе, в дельте кубани, 
много плавней. кубано- приазовская степная провинция на се-
верном кавказе представлена двумя физико-географическими ок-
ругами: Юго-восточным приазовским и кубанским. 

Ставропольско-Терская степная провинция

ставропольско-терская физико-географическая провинция 
занимает центральную часть предкавказья. в ее состав входят 
структурно-эрозионная ставропольская возвышенность, группа 
лакколитов Минераловодского р-на, наклонная эрозионно-дену-
дационная кабардино-осетино-чеченская предгорная равнина, 
терская и сунженская возвышенности.

по рельефу ставропольско-терская провинция является на-
иболее древней и возвышенной равнинной территорией север-
ного кавказа, освободившейся от морских вод в конце миоцена. 
она сложена лессовидными суглинками, глинами, песчаниками, 
известняками и отличается большой расчлененностью рельефа 
(глубокие долины рек, куэстообразные обрывы, платообразные 
останцы и т. д.). абсолютные высоты ее разнообразны – от 100–
200 м до 400–800 м и более.

ставропольско-терская провинция как наиболее возвышенная 
территория по сравнению с западной и восточной частями пред-
кавказья является и климатической границей между ними. ее 
циркуляционные условия связаны с географическим положением 
и более сложным характером рельефа. на ее территории ослабле-
ние циклонической деятельности происходит по мере движения с 
запада на восток. так, если в западной части ставропольской воз-
вышенности в год выпадает до 500–700 мм осадков, то в восточ-
ной, прикалаусской, части количество их уменьшается до 300–
400 мм. на территории провинции наблюдаются климатические 
различия, связанные и с высотой местности.

в ландшафтном отношении ставропольско-терская провин-
ция занимает промежуточное положение между ландшафтами 
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степей западного предкавказья и полупустынь, пустынь восточ-
ного предкавказья. здесь преобладают степные и сухостепные 
ландшафты, а в Минераловодском, терско-сунженском и возвы-
шенных районах ставрополья – лесостепные.

по ландшафтным различиям ставропольско-терская провин-
ция подразделяется на два физико-географических округа: кала-
ус-ставропольский и Минераловодско-терско-сунженский с со-
ответствующими районами.

Терско-Кумская полупустынная провинция

терско-кумская полупустынная провинция занимает восточ-
ное предкавказье и входит в состав прикаспийской полупустын-
ной физико-географической области. в тектоническом отношении 
ее северная часть представляет собой платформу (часть скифс-
кой платформы), а южная – зону краевого (предгорного) прогиба 
альпийской геосинклинальной области. территория ее, совпа-
дающая с терско-кумской низменностью, ограничена с севера 
кумо-Манычской впадиной, с запада – отрогами ставропольской 
возвышенности, с востока – каспийским морем и с юга подножь-
ем северного склона большого кавказа. низменность сложена 
четвертичными отложениями, толщина которых в отдельных 
районах (в дельте терека) достигает 300–500 м. поверхность низ-
менности, ее ландшафты формировались под влиянием древне-
каспийских трансгрессий, сноса делювиально-пролювиальных 
отложений с гор и деятельности рек.

рельеф территории терско-кумской провинции представля-
ет собой низменную, слаборасчлененную равнину. однообразие 
поверхности нарушают песчаные массивы, блюдцеобразные за-
падины и заболоченные пространства. в западных районах про-
винции абсолютные высоты составляют 100–150 м. восточные 
районы находятся ниже уровня Мирового океана.

по сравнению с западным и центральным предкавказьем кли-
мат терско-кумской провинции отличается большой сухостью и 
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континентальностью. особенно жаркое здесь лето (температуры 
летних месяцев – 23–24 °с). Годовая сумма атмосферных осадков 
редко превышает 350 мм. количество их несколько увеличивается 
к югу, ближе к горам. восточные р-ны провинции характеризуют-
ся крайней засушливостью (200–250 мм в год), обусловливающей 
полупустынный характер ландшафтов. зима на большей террито-
рии провинции прохладная и сухая. снежный покров незначите-
лен и неустойчив.

в терско-кумской провинции рек нет, если не считать тран-
зитных терека, кумы, сулака. Грунтовые воды на большей части 
территории засолены. пресные источники находятся в песчаных 
массивах, где залегают на глубине от 3 до 15 м.

в ландшафтном отношении терско-кумская провинция – типич-
ная полупустыня, в которой встречаются «островные ландшафты» 
степей и пустынь. почвы в основном светло-каштановые солонцева-
тые, серо-бурые солончаковые и песчаные. в условиях избыточного 
грунтового увлажнения (дельта терека, сулака) преобладают солон-
чаково-луговые и лугово-болотные почвы. в естественном покрове 
много злаково-полынных и полынно-солянковых группировок.

на территории терско-кумской провинции выделяются два 
физико-географических округа: терский и кумский с нескольки-
ми районами.

Причерноморско-Кубанская провинция

причерноморско-кубанская (северо-западная кавказская) 
физико-географическая провинция протянулась от анапы к юго-
востоку небольшой низкогорной грядой (до 600 м абсолютной вы-
соты), постепенно повышаясь до 3500–4000 м в бассейне р. тебер-
ды. на территории ее расположена система хребтов, вытянутых 
почти параллельно друг другу.

наиболее характерной орографической особенностью провин-
ции является наличие асимметричных гряд и хребтов, круто об-
рывающихся к югу и полого спускающихся к северу. такие гряды 
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(куэсты), имеющие вид слабонаклоненных к северу плато с аб-
солютными высотами до 1500–2000 м, занимают крайнюю севе-
ро-западную часть северного склона большого кавказа. они сло-
жены юрскими, меловыми и третичными осадочными породами: 
глинами, флишами, известняками, с широко распространенными 
карстовыми формами рельефа. куэстообразное строение в бас-
сейне кубани имеют и передовые хребты: скалистый, лесистый 
(Меловой) и пастбищный.

осевую часть причерноморско-кубанской горной провин-
ции составляют Главный (водораздельный) и боковой хребты, 
сложенные докембрийскими и нижнепалеозойскими породами: 
кристаллическими сланцами, гнейсами, кварцитами, филлитами. 
в западных районах Главный хребет имеет сглаженные формы 
рельефа, а к востоку от р. Малая лаба -типичный альпийский ре-
льеф с острыми гребнями, пиками, карами и современным оледе-
нением. боковой хребет, в противоположность Главному, не имеет 
единого монолитного строения. он разделен глубоко врезанными 
речными долинами на несколько отдельных хребтов и массивов. 
высота бокового хребта в среднем 1500–2000 м.

климат причерноморско-кубанской провинции умеренно кон-
тинентальный. по сравнению с соседними районами предкавка-
зья лето прохладнее, зима теплее. осадков выпадает больше. на 
климат провинции оказывает большое влияние близость черного 
моря, что особенно отражается на зимних температурах (0–1 °с). 
средняя температура января на тех же абсолютных высотах по-
нижается по мере движения к востоку. очень часты оттепели и 
положительные температуры в течение суток. четко проявляется 
высотная климатическая зональность. предгорья и среднегорья 
провинции достаточно увлажнены. количество осадков в предго-
рьях – 600–800 мм, в среднегорье – 1000–1500 мм.

вследствие высокой влажности в причерноморско-кубанс-
кой провинции сохранились некоторые представители реликтов 
третичного периода: каштан, рододендрон, самшит, лавровишня, 
падуб, некоторые виды дуба, тис и др. высотная ландшафтная 
зональность представлена западно-кавказским типом структуры, 
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относящимся к группе морских типов зональности на территории 
россии. он состоит из следующих зон: предгорной лесостепной, 
предгорно-среднегорной, лесолуговой, высокогорной луговой и 
высокогорной гляциально-нивальной с определенным количест-
вом подзон или поясов.

различия в структуре высотной зональности ландшафтов и 
их внутреннем строении между крайней западной и восточной 
частями причерноморско-кубанской провинции позволяют вы-
делить два физико-географических округа: причерноморский и 
Майкопо-черкесский.

Эльбрус-Казбекская провинция

Эльбрус-казбекская горная физико-географическая провин-
ция с развитым современным оледенением расположена в центре 
северного склона большого кавказа выше всех остальных про-
винций. некоторые вершины Главного и бокового хребтов имеют 
высоты более 5000 м: Эльбрус – 5642 м, дыхтау – 5203 м, коштан-
тау – 5151 м, шхара – 5193 м, казбек – 5047 м. более 20 вершин 
поднимаются выше 4500 м. приподнятость всех морфоструктур-
ных элементов центральной части большого кавказа (от Эльбруса 
до казбека) обусловлена интенсивными неотектоническими дви-
жениями и вулканизмом.

к югу от Главного хребта в бассейне терека находится водо-
раздельный хребет, вершины которого ниже 4000 м (Халаца –  
3938 м, зилгахох – 3857 м и др.). в отличие от Главного и боково-
го водораздельный хребет непрерывен на всем протяжении, от 
г. козыхох (3688 м) до г. Малый барбало (3141 м). Хребет сложен 
юрскими сланцами, песчаниками и имеет незначительное совре-
менное оледенение в форме каровых ледников. самые низкие сед-
ловины водораздельного хребта – перевалы – соединяют пред-
кавказье с Грузией.

на центральном кавказе, как и северо-западном, на северном 
склоне хорошо выражена система куэстовых хребтов. Главный и 
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боковой хребты сложены кристаллическими породами, в которых 
хорошо представлены все альпийские формы рельефа: ледниковые 
цирки, кары, острые гребни, троговые долины с современными 
ледниками, древние кары, нередко занятые озерами. распростра-
нены карлинги-вершины, имеющие вид трех- или четырехгран-
ной пирамиды. Много и современных аккумулятивных форм ре-
льефа в виде моренных гряд, хорошо сохранившихся в верхних и 
средних частях речных долин. на куэстовых грядах (скалистом, 
пастбищном и лесистом хребтах) и в продольных, разделяющих 
их депрессиях, сложенных известняками, глинистыми сланцами, 
гипсами юрского возраста, развит карст. здесь преобладают фор-
мы эрозионно-аккумулятивного типа рельефа.

климат Эльбрус-казбекской горной провинции отличается от 
климата северо-западного кавказа большей континентальнос-
тью и меньшим увлажнением. в среднегорье средняя месячная 
температура января колеблется от –5 °с до –12 °с, июля от 14 °с 
до 17 °с, а годовое количество осадков редко превышает 800–900 
мм. реки относятся к типу снегово-ледникового питания. все они 
являются притоками терека.

в связи с большей континентальностью климата Эльбрус-
казбекская горная провинция имеет меньшую облесенность 
территории, чем причерноморско-кубанская. слабее пред-
ставлены дубово-грабовые и буково-грабовые леса, в соста-
ве которых почти нет реликтовых элементов. чисто буковые 
леса совсем исчезают, темнохвойные заменяются сосновыми. 
среднегорная лесолуговая зона не имеет сплошного распро-
странения; в восточной части провинции лесной пояс прерыва-
ется горным лесостепьем. в субальпийском поясе заросли ро-
додендрона встречаются реже. в составе субальпийских лугов 
преобладают остепненные ассоциации. в альпийском поясе, 
наряду с низкотравными лугами, большие площади занимают 
мохово-лишайниковые пустоши.

с учетом ландшафтных особенностей в Эльбрус-казбекской 
горной провинции различают два физико-географических окру-
га: нальчикский и владикавказский.
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Сунженско-Сулак-прикаспийская провинция

Эта провинция расположена в юго-восточной части северного 
склона большого кавказа от крестового перевала до каспийского 
моря. природные условия ее резко отличаются от центрального и 
западного участков большого кавказа. в геологическом строении 
провинции преобладают юрские и меловые глинистые сланцы, 
песчаники, мергели, доломиты и известняки, из которых сложены 
антиклинальные хребты и синклинальные плато, прорезанные 
глубокими каньонообразными ущельями. абсолютные высоты 
хребтов ниже, чем на центральном кавказе. альпийские формы 
рельефа отсутствуют. современное оледенение слабо развито. 
расширенный участок (дагестанский) сунженско-сулак-прикас-
пийской провинции образован в результате поперечного неотек-
тонического поднятия. ливневые дожди и легко размываемые 
юрские и меловые отложения способствуют образованию селей.

наибольшие абсолютные высоты имеют вершины бокового 
хребта: тебулосмта – 4492 м, шан – 4429 м, качу – 4275 м и др. 
высоты водораздельного хребта несколько ниже, хотя некоторые 
из них превышают 4000 м (базардюзи – 4489 м, шалбуздаг – 4150 м, 
шахдаг – 4252 м). постепенное уменьшение абсолютных высот 
этих хребтов наблюдается к юго-востоку, где от г: дибрар (2210 м) 
осевой пояс большого кавказа становится низкогорным. он пред-
ставлен здесь многочисленными веерообразно расходящимися 
низкогорными хребтами с большим скоплением каменного мате-
риала. куэстовых параллельных гряд в провинции нет, зато свое-
образны в геоморфологическом отношении горы дагестана.

климат сунженско-сулак-прикаспийской горной провинции 
отличается засушливостью и резкой континентальностъю. север-
ные склоны хребтов получают больше осадков, а южные склоны 
и котловины, особенно внутреннего дагестана, отличаются су-
хостью (300–400 мм осадков в год). в низкогорьях и среднегорьях 
выпадает до 500–700 мм в год. Максимум их наблюдается весной 
и летом. часто бывают ливневые дожди. средние температуры 
января понижаются от 0 в предгорьях до –8 °с в среднегорье, –5 °с 
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в межгорных котловинах. средняя температура июля с высотой 
понижается от 20 до 8– 10 °с. наиболее прохладное лето на высо-
тах 3000–3500 м.

природно-территориальные ландшафтные различия позволя-
ют выделить в пределах сунженско-сулак-прикаспийской гор-
ной провинции два физико-географических округа: сунженский 
и сулак-самурский прикаспийский.

ЗООЛОГИчЕСКИЕ ИССЛЕдОВАНИя ЮГА РОССИИ

до начала ледникового периода (миоцен) почти весь северный 
кавказ, значительная часть закавказья и все огромное пространство 
от австрии, венгрии и дунайской низменности до аральского моря 
и пустыни кара-кум было покрыто морем. над поверхностью моря 
выступал только Главный кавказский хребет и другие высокие горы.

кавказская суша была приподнята над древним морем тетис в от-
носительно недавнее, в геологическом смысле, время – около 65 млн 
лет назад, когда средиземное море соединялось с морем тетис, а сред-
нерусская равнина и иракское плоскогорье уже имели неоднократно 
сменявшийся животный мир развитие кавказского перешейка созда-
вало, таким образом, мост, по которому пошли потоки животных из 
Южной азии, африки, из западной и восточной европы.

в третичный период кавказ заселялся фауной тропического 
происхождения из Южной азии и африки, представленной мас-
тодонтами, жирафами, обезьянами и страусами. позднее в пред-
кавказье проникала гиппарионовая фауна европы, состоящая из 
гиппарионов, тапиров, саблезубых тигров.

в ледниковый (четвертичный) период хребет был покрыт ог-
ромными глетчерами. арало-каспийское море соединялось Ма-
нычским проливом с азовским морем. большая же часть степей 
северного кавказа была покрыта морем. Миграции животных во 
время этого длительного периода сопровождались вымиранием 
большого количества одних видов и эволюционным развитием дру-
гих. после отступления ледников и исчезновения Манычского про-
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лива степи северного кавказа стали местом, по которому проис-
ходил обмен фауной между южнорусскими степями и кавказом.

ко времени становления и развития человечества – в леднико-
вый период – кавказ был заселен крупными млекопитающими. в 
предкавказских равнинах паслись стада мамонтов, первобытных 
зубров, мускусных овцебыков, обыкновенных и гигантских оле-
ней, ослов, лошадей. расщелины в предгорьях служили убежищами 
пещерных медведей, гиен, волков. останки перечисленных живот-
ных обнаружены при раскопках стоянок древнего человека у стани-
цы ильской. даже в послеледниковый период на перешейке обитали 
южный носорог, тигролев, гепард, гигантский олень и др.

отрывочные сведения географического и исторического ха-
рактера о территории северо-западного кавказа, в основном о 
его черноморском побережье, известны с глубокой древности. от-
дельные греческие поселения – колонии на северном и восточном 
берегах черного моря и по некоторым притокам кубани – начали 
возникать с VII–VI века до н. э. в те отдаленные времена на северо-
западном кавказе жили меоты, зихи, киммерийцы, скифы и неко-
торые другие племена, с которыми греки вели торговлю. с черно-
морским побережьем кавказа связан миф о плавании аргонавтов за 
золотым руном в колхиду, еще более древний миф о прометее.

сведения о черноморском побережье и северном кавказе, как 
и других районах кавказа, приводятся в описаниях скимна Хиос-
ского и Гекатса из Милста (V в. до н. э.), Геродота и ксенофонта 
(IV в до н.э.), плиния и страбона (I в. до н. э.). по данным этих 
авторов таманский полуостров в то время представлял собой ар-
хипелаг из пяти островов. образование полуострова произошло 
в конце третичного периода, когда окончательно сформировался 
кавказский хребет.

по свидетельству армянских и арабских историков, на кавказе 
в VIII–X веках была хорошо развита соколиная охота. обитавшие 
в предкавказье народы охотились на гусей, уток, диких лошадей, 
сайгаков, туров, кабанов. ряд сведений о северо-западном кав-
казе содержится в «армянской географии», написанной в VII в. 
выдающимся ученым ананием ширакаци. по территории кавка-
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за проходили торговые пути из европы в азию; здесь побывали 
Марко поло (ХIII в.) и русский купец афанасий никитин (XV в.).

до конца XVII века земли предкавказья занимали кочевники 
различных тюркских племен. в это время местность между река-
ми ея и кубань описывалась как равнинная, безлесная, унылая 
и безлюдная, где водились только тарпаны и другие дикие звери 
(кириков, 1966). к концу XVIII века степное предкавказье уже 
входило во владения русского государства. Местные племена 
покинули кубанские земли и ушли за р. кубань. на опустевшие 
земли были переселены остатки запорожцев и крестьяне из ека-
теринославской и Херсонской губерний. начиная именно с этого 
времени в русских источниках и в сочинениях иностранных пу-
тешественников появляются довольно подробные сведения о рас-
пространении в степном предкавказье и в предгорьях северного 
кавказа различных промысловых животных.

в XVIII в. на северном кавказе с экспедициями российской 
академии наук побывали и. а. Гильденштедт, п. с. паллас,  
с. Г. Гмелин. в середине XVIII в. в течение 6 лет п. с. паллас 
путешествовал по кавказу, прикаспийским степям и пустыням. 
результатом явилось издание труда под названием «путешествие 
по разным провинциям российского государства»). в описание 
путешествий вошли фаунистические списки, включающие дроф, 
фазанов, кабанов, диких лошадей, оленей, джейранов, шакалов, 
выдр, медведей, волков, тигров, барсов зайцев, слепышей. кол-
лекции, собранные во время экспедиции, легли в основу академи-
ческой «кунсткамеры», а частью попали в берлин. в то время по 
северо-восточному побережью азовского моря еще паслись стада 
тарпанов, но, как писал и. а. Гильденштедт, «их сильно истреб-
ляли ногайцы». там же были обнаружены норы байбаков.

о том, какие промысловые звери водились на правобережье р. 
кубани, сообщил войсковой казачий судья Головатый. в 1795 г. 
таврический областной инженер калчигин прислал Головатому 
письмо со списком зверей, встречавшихся на кубани, и попросил 
дополнить и исправить его. в списке были упомянуты волки, ли-
сицы, кабаны, олени, «козы». Головатый добавил зайцев, перевязок, 
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хорей, барсуков, диких котов, норок. особо отмечено наличие тю-
леней в море, а в кубани – бобров и выдр (сборник материалов по 
истории кубанского казачьего войска, 1898). в 1809 г. в описании 
кавказской губернии было подтверждено наличие в р. кубани 
бобров, а в холмистых степных участках – байбаков.

в конце XVIII в. с образованием черноморского казачьего вой-
ска, а несколько позже – кубанской области, начался новый этап в 
фаунистических исследованиях, хотя продолжавшиеся на север-
ном кавказе до 60-х годов XIX в. военные действия делали науч-
ные исследования региона весьма ограниченными.

в 1835–1837 гг. в бассейне кубани работал профессор Харьков-
ского университета и. а. крыницкий. его материалы, содержа-
щие большое число интересных фаунистических сведений, были 
обработаны и опубликованы и. калениченко. в 1835 г. черноморс-
кое побережье кавказа от Геленджика до турецкой границы в аджа-
рии обследовал а. нордманн. часть собранной им коллекции была 
передана в академию наук, а материалы экспедиции, содержащие 
сведения о птицах, были изложены в отчетах за 1838 и 1840 гг. вес-
ной 1837 г. на кубани работал австрийский ученый коленати. на 
основании этих сборов Ф. Ф. брандт в 50-х годах XIX века опубли-
ковал несколько заметок об орнитофауне кавказа.

в 1862 г. в бассейне р. кубани работала экспедиция русско-
го географического общества, которая изучала азовское рыбо-
ловство и приазовские лиманы дельты кубани. в 1861 г. вышла 
работа н. я. данилевского «исследования о кубанской дельте», 
где впервые был приведен видовой состав, биологическая харак-
теристика наиболее важных промысловых рыб кубанских лима-
нов, их хозяйственное значение. в отчете указаны 22 вида азовс-
ких промысловых рыб, причем сельдь обозначена одним видом. 
из осетровых отмечено 5 видов. указывается, что из осетровых 
в кубань заходит преимущественно севрюга, редко осетр и еще 
реже белуга. ихтиологические исследования в бассейне р. кубани 
были продолжены Ф. Ф. каврайским (1897), л. с. бергом (1899, 
1912, 1916, 1932 и др.), с. н. каменским (1901), но еще долгие года 
работы н.я. данилевского служили основным источником для 
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рыбохозяйственной характеристики азовского моря и кубанских 
лиманов. более поздняя работа в. и. вешнякова не содержит ничего 
нового и является кратким изложением отчетов н. я. данилевского.

начало систематического изучения наземной фауны северного 
кавказа положил М. н. богданов. в 1871 г. он исследовал данную тер-
риторию, пройдя ее по маршруту: ставрополь – екатеринодар – Май-
коп – даховская – лазаревское на черноморском побережье – Майкоп –  
лабинск – пятигорск. по результатам экспедиции М. н. богданов 
(1879) опубликовал первый научный труд по фауне птиц северно-
го кавказа «птицы кавказа». несколько позже на северо-западном 
кавказе собирал зоологические материалы Ф. к. лоренц.

примерно в это же время появились первые зоогеографичес-
кие работы по кавказу, в которых территория к северу от Главно-
го кавказского хребта была отнесена к европейскому региону, а 
расположенная к югу – к средиземноморью (Wallace, 1876; Haake, 
1886). н. а. северцов (1877) весь большой кавказ, западное пред-
кавказье и западное закавказье относил к средиземноморской 
области. остальную часть кавказа он причислял к западному 
азиатскому региону. Это наиболее близкий подход к современ-
ной схеме деления кавказского перешейка на основании отличи-
тельных особенностей кавказской фауны. в 1878 г. в. в. докучаев 
(1883) исследует почвы кубанского региона по маршруту: тамань –  
темрюк – славянск-на-кубани – екатеринодар – кавказская. в 
1899 г. в. в. докучаев пересек территорию края по линии ейск –  
тихорецкая – екатеринодар – Майкоп – туапсе, а затем по по-
бережью черного моря: новороссийск – туапсе – сочи. продол-
жение этой работы в конце 1890-х годов привело к открытию 
вертикальной зональности почв и к разработке идеи о высотной 
естественно-исторической зональности (докучаев, 1890), а также 
позволило автору составить первую почвенную карту кавказа.

в 1888 г. зоогеографические исследования на данной терри-
тории проводил к. н. россихов. из владикавказа его маршрут 
пролегал через тихорецк на екатеринодар. далее он обследовал 
низовья кубани, Горячий ключ, Майкоп, даховскую, степные и 
горные районы курджипса, даха, загедана. итогом этой экспедиции 
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явилась статья «в горах северо-западного кавказа». район сочи –  
адлер в конце XIX века обследовал академик М. а. Мензбир.

примерно в это же время в тбилиси был открыт кавказский му-
зей, в котором работал замечательный исследователь Г. и. радде. 
он организовал ряд экспедиций, собравших материалы по всем 
группам животных кавказского региона.

значительные фаунистические исследования на северо-запад-
ном кавказе (северные склоны хребта и черноморское побережье) 
провел н. я. динник. большая часть его работ посвящена фау-
не птиц (динник, 1886, 1893, 1894, 1902, 1905, 1911). системати-
ческие и зоогеографические исследования к. а. сатунина (1902, 
1907, 1912, 1915–1920 и др.) стали важной вехой в исследовании 
равнинных, предгорных и горных районов северного кавказа. в 
них дано наиболее полное описание «разнородного происхожде-
ния кавказской фауны». 

исследователи того времени стремились объехать возможно 
большие пространства, не вдаваясь в подробности о происхож-
дении фауны кавказа. только к. а. сатунин (1903) наметил гео-
графические участки, на которые естественно разделяется кав-
казский край. позднее эти положения он изложил более полно 
(сатунин, 1910). автор разделил кавказ на 11 зоогеографических 
округов, из которых 3 округа включают рассматриваемую нами 
территорию северо-западного кавказа, а именно:

степной округ западного предкавказья.
западный округ кавказского хребта.
округ западного закавказья.

в 1908 г. и. в. ровинский составил географическое описание 
и карту предкавказья. Эта работа в течение многих лет служила 
основой дальнейшим исследованиям данной территории.

с 1909 г. с северо-западным кавказом связал свои научные 
интересы е. с. птушенко. восточное приазовье от ейска до тама-
ни, долины кубани и ее притоков, горные районы, черноморское 
побережье от новороссийска до сочи дали автору богатейший 
материал для написания большого количества работ по орнито-
фауне изучаемого региона (птушенко, 1915, 1939, 1959 и др.). 

1.
2.
3.
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с 1926 г. зоогеографические исследования на таманском по-
луострове проводил и. и. пузанов. в дальнейшем он исследовал 
черноморское побережье от анапы до пшады, район туапсе и 
красной поляны (пузанов, 1938). в это же время в окрестностях 
славянска-на-кубани и в дельте кубани проводил исследования 
а. б. кистяковский (1932), а в окрестностях хутора бетта работал 
орнитолог в. в. стаховский (1938).

М. а. Мензбир (1934) в своем «очерке истории Фауны евро-
пейской части ссср» делит кавказский край на подпровинции и, 
главное, объясняет причины, вызвавшие образование фауны кав-
казского края, и приводит факторы, способствующие этому. кро-
ме того, автор обращает внимание на несомненное сходство фаун 
северо-западного кавказа и крыма. п. п. семенов-тян-шанский 
(1936) на основании географического распределения жесткокры-
лых насекомых предложил схему деления палеарктики на подоб-
ласти и провинции, выделив на кавказе зону (провинцию) степей, 
провинцию Главного кавказского хребта и часть средиземномор-
ской подобласти.

большое значение в развитии фаунистических исследований 
северо-западного кавказа имело создание кавказского госу-
дарственного заповедника, ставшего одним из центров зоологи-
ческих исследований на кавказе. с 1930-х годов исследования 
фауны кавказского заповедника и сопредельных территорий 
проводили л. б. беме, с. с. туров, д. п. красовски, в. а. селе-
гененко, а. а. насимович, Ю. в. аверин, в. в. строков. были 
изучены верховья рек большая и Малая лаба, пшеха, Головин-
ка, сочи. в 1938 г. в. Г. аверин и а. а. насимовк опубликова-
ли большую статью, ставшую итогом многолетних наблюдений 
«птицы горной части северо-западного кавказа», которая до 
настоящего времени является основным справочным пособием 
для орнитологов, исследующих птиц северо-западного и цент-
рального кавказа. 
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ФОРмИРОВАНИЕ ФЛОРЫ И ФАуНЫ ЮГА РОССИИ

палеонтологические и палеоботанические материалы убеди-
тельно показывают, что современные степные ландшафты и их 
растительное и животное население не могут считаться геологи-
чески молодым образованием. Формирование этих ландшафтов 
началось в глубокой древности, по всей вероятности, в верхнеме-
ловую эпоху. так, можно предположить существование уже с ме-
зозоя не только пустынь, но и пространств степного типа, в част-
ности, своеобразных саванн. однако корни современной степной 
фауны, приуроченной к бореальному поясу, прослеживаются до-
кументально лишь с олигоцена.

современная степная фауна сложилась из фаунистических эле-
ментов разных по своему типу открытых пространств, к которым от-
носятся не только степи и лесостепи, но также полупустыни, пустыни, 
саванны и даже открытые горные склоны. поэтому ареалы предста-
вителей фауны современной степи в своем историческом развитии в 
отдельные эпохи могли налагаться на открытые пространства разного 
типа. изучение ископаемых остатков показывает, что открытые про-
странства типа саванн в позднем плиоцене и даже в начале четвертич-
ного периода были на юге нашей страны (пидопличко, 1950). 

колоссальные площади открытых пространств в европе и 
азии формировались не одновременно: если, например, в оли-
гоцене в азии существование обширных открытых пространств 
доказывается палеонтологически, то в пределах современной тер-
ритории европы их существование допускается лишь в весьма 
ограниченных пределах. Многие, ныне степные, пространства в 
европе были в то время покрыты морем, обширными хвойными 
лесами на севере и мангровыми болотами на юге. 

анализ ботанических работ, касающихся проблем генезиса 
степей кавказа показывает, что до сих пор нет еще единого мне-
ния по этому вопросу. н. и. кузнецов (1909) утверждал, что кав-
казские степи сформировались в плиоцене. а. в. ярошенко (1941) 
полагал, что травянистая растительность образовалась лишь 
в конце плиоцена. а. а. Гроссгейм (1948) приходит к выводу о 
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развитии флоры степей нашей страны в послеледниковое время 
из бореальных элементов, причем из них выделяются два само-
стоятельных центра видообразования, один на севере от кавказа, 
а другой в Малой азии; эти центры развивались параллельно, и 
некоторое сходство в чертах этих формаций приписывается яв-
лению конвергенции. что же касается кавказа, то степные эле-
менты проникли сюда с севера и с юга, а также из средней азии, 
но из последней пришли лишь полупустынные формы. е. М. Гав-
ренко (1942) в результате флорогенетического анализа приходит к 
выводу об их средиземноморском происхождении. а. и. Галушко 
(1976) утверждает, что степноподобные формации уже существо-
вали в верхнем миоцене, а в нижнем плиоцене (понтический век) 
эти формации значительно расширили свои ареалы.

Олигоценовая эпоха
в олигоцене на всем юге голарктики царит влажный тропичес-

кий климат, благоприятствующий распространению дремучих 
вечнозеленых лесов. в эту эпоху европа отделялась от азии ши-
рокой ветвью тетиса – тургайским проливом, а с юга омывалась 
теплым нуммулитовым морем, с запада на значительном протя-
жении также омывалась морем. в средней и южной частях евро-
пы располагался ряд крупных островов или полуостровов – аль-
пийский, карпатский, среднеевропейский. естественно, что эти 
небольшие и изрезанные участки суши не могли иметь типичных 
пространств, ибо они хорошо увлажнились, вследствие чего при 
теплом климате были покрыты растительностью южного типа, а 
в некоторых частях – хвойными лесами, о чем можно судить по 
находкам янтаря. известно, что в конце эоцена флора вечнозеле-
ных и почти исключительно древесных растений, получившая 
название «полтавская» постепенно приходила в упадок, замеща-
ясь листопадной арктотретичной флорой субтропического типа 
или, как ее нередко называют, тургайской, которая к миоцену (в 
середине сарматского века) во всех районах евразии и на кавказе 
(на яфентиде) становилась господствующей.

из олигоценовой фауны европы известны лишь формы, кото-
рые приближаются по своей организации к степным животным.
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несколько иная картина рисуется для олигоценовой эпохи в азии.
в рассматриваемый нами период воды обширного моря тетис 

достигали на востоке Гималаев, а может быть, и тихого океана. 
таким образом, сирия, ирак и иран находились почти полно-
стью под морем.

анатолия вместе с Южной Грецией образовывала большой ос-
тров Эгеида; другой большой остров существовал с мела на мес-
те современной аравии. третий соединял северо-западную аф-
рику с Южной испанией (бетийский массив). кавказ состоял из 
нескольких островов. тетис покрывал весь туран, предкавказье 
и бассейны черного, азовского и каспийского морей. очертания 
восточной сибири уже тогда мало отличались от современных и 
в дальнейшем претерпели лишь второстепенные изменения. 

несмотря на отсутствие достаточных палеонтологических 
данных, известные единичные находки животных открытых про-
странств азии дают основание предполагать значительное разви-
тие степей и даже пустынь в пределах этого материка, учитывая 
его обширность в рассматриваемую эпоху. существование на 
территории казахстана пустынь допускается даже с эоцена. по 
мнению криштофовича, казахстан и сибирь в олигоцене и позже 
в миоцене были чисто лесными, а открытые пространства про-
стирались южнее.

остепнение и даже опустынивание отдельных районов казахс-
тана в олигоценовую эпоху подтверждается также обнаружением 
там ископаемых остатков таких насекомых, как термиты, свойс-
твенных ныне сухим областям.

климат бореального пояса азии с олигоцена до современной 
эпохи принимал все более аридный характер, что связано с ис-
чезновением олигоценовых бассейнов, вызванным в свою очередь 
тектоническими процессами, оказавшими сильное влияние на 
очертания и общий облик азиатской суши.

с конца олигоцена в области кавказа продолжались поднятия, 
острова становились выше, и размеры их увеличивались. вследс-
твие регрессии в северном казахстане и слияния европейской и 
азиатской суши образовался огромный материк евразия, чему 
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способствовала также регрессия моря тетис. все это облегчало 
миграцию азиатских элементов. в том числе и на острова буду-
щего кавказского перешейка.

вероятно, в этот период хотя бы временно устанавливалась сухо-
путная связь кавказа с европой и лежащими северо-восточнее и вос-
точнее территориями казахстана, средней и центральной азией.

в связи с регрессией моря тетис, климатические условия в об-
ласти современной Южной европы, средиземного моря и кавказа 
становились более сухими. вероятно, сначала на яфентиду про-
никают с более южных территорий тропические мезофилы: неко-
торые Notiophilus, Mastax; Saprinus maculates, S. semipunctatus.

миоценовая эпоха
Миоценовая эпоха ознаменовалась дальнейшим сильным про-

явлением альпийской складчатости, оказавшей большое влияние 
на очертания материков и морей, а также положение отдельных 
участков суши над уровнем моря. 

к началу миоценовой эпохи европа, азия, а похоже и африка, 
составляли огромный единый материк, центральные части ко-
торого на тысячи километров были удалены от океана. следова-
тельно, тогда возникли условия для образования безлесных про-
странств на тех участках суши, где господствовал в той или иной 
мере континентальный климат.

палеогеографическая обстановка миоценовой эпохи обусло-
вила возникновение обширной степной циркумбореальной зоны, 
предки которой хорошо прослеживаются по палеонтологическим 
данным, исключая участки покрытые теперь водами океана. Ми-
оценовая степная зона простиралась далее на север, чем ныне, где 
соприкасалась с лесной. 

вполне сформированная миоценовая фауна заслуженно по-
лучила название «гиппарионовой», ввиду наличия в ее составе 
большого количества трехпалых лошадей – гиппарионов. остатки 
гиппарионовой фауны обнаружены на всем обширном пространс-
тве от атлантики до тихого океана, а также в африке.

 за миоценом контуры морей значительно изменились: сильная рег-
рессия тетиса привела к освобождению всей туранской низменности: 
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кавказ почти полностью освобождился из-под моря, но пред-
кавказье оставалось под водой. на север от тетиса образовалось 
обширное, но в общем мелководное сарматское море, особенно 
сильно увеличившееся в сармате. в это время его площадь объ-
единяла бассейны аральского, каспийского и черного морей и 
простиралась на запад по всей долине дуная: отсюда это море 
огибает узким проливом северные и западные отроги альп и вли-
валось в средиземное море у нынешней дельты роны (архангель-
ский, шатский,1937).

в середине миоцена происходили мощные орогенетические 
движения, приводящие к образованию альп. в нижнем сармате 
сомкнулся трансэгейский пролив, отделяющий европу от Эгеиды. к 
этому времени тетис на западе входил в ложе современного среди-
земного моря, но на востоке продолжал простираться до Гималаев.

в миоцене продолжались поднятия в области большого кавка-
за, интенсивно прогибались азово-кубанская и терско-кумская 
впадины (сафонов, 1969, 1972). климат сохранял субтропические 
черты, а флора еще носила полтавский характер (палибин, 1936). 
в чокраке рельеф острова напоминал современный. со среднего 
сармата в области большого кавказа наметилось поднятие по ли-
нии центральное предкавказье – дзирульский перешеек – Малая 
азия. климат менялся в сторону похолодания. смыкание суши 
кавказского острова с закавказьем и Малой азией способство-
вало проникновению на кавказ и в предкавказье ксерофильных 
элементов из переднеазиатского и центральноазиатского центров, 
Pachylister inaequalis, Hister quadrimaculatus, Gymnopleurus, Sisy-
phus, заселению этой суши гиппарионовой фауной, имевшей ши-
рокое распространение в евразии и в ландшафтах типа саванн.

начиная с верхнего сармата кавказский остров превращался в 
полуостров (сафонов, 1969, 1972).

длительность олигоценовой и миоценовой эпох исчислялась 
несколькими миллионами лет. в течение этого огромного проме-
жутка времени происходило возникновение и естественное рас-
селение многих видов животных и растений. так как характерной 
чертой сармата-мэотиса была аридизация климата, в этот период 
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создавались благоприятные условия для проникновения на кав-
каз обитателей саванн средиземноморья (многие Onthophagus).

степные биоценозы возникали везде, где образовывалась соот-
ветственная географическая обстановка. а так как возникновение 
тех или иных ландшафтно-географических условий на больших 
территориях не происходит внезапно, то и появление фауны, со-
ответствующей этим условиям, нельзя считать внезапным.

для правильного понимания генезиса современной фауны не-
обходимо исходить из какой-то основной предковой фауны и из 
ареалов предковых форм животных. в данном случае за основ-
ную предковую фауну современных степей с полным основанием 
можно принять миоценовую фауну. 

Плиоценовая эпоха
степная фауна плиоценовой эпохи развивалась, в общих чер-

тах, там, где сформировалась предшествовавшая ей миоценовая. 
в европе область распространения степной фауны несколько рас-
ширилась за счет сильного сокращения понтического и других 
мелких морских бассейнов. плиоценовая степная фауна, как и 
миоценовая, сохранила черты циркумбореальности.

в плиоценовую эпоху в распределении фаун можно усматри-
вать ярко выраженную зональность, причем степная фауна в сво-
ем распространении на север должна была ограничиваться лес-
ной зоной, которая распространялась в европе дальше к югу, чем 
в азии, но и там не достигала современных южных пределов лес-
ной зоны. плиоценовая фауна средней полосы европы приобрела 
в общем современный облик. 

на протяжении плиоцена, вплоть до киммерийского века, кав-
каз оставался полуостровом, так что обмен флор и фаун, как и в 
предыдущие эпохи, мог осуществляться лишь с передней ази-
ей. в тортонепонте вследствие существовавшей территориальной 
связи кавказа с Малой азией был открыт путь на кавказ эгеидс-
ким, европейским и среднеазиатским формам. 

на протяжении всего плиоцена продолжался процесс бореали-
зации, начавшийся еще в миоцене. одновременно увеличивалась 
и ксерофитизация, особенно в понтийском и киммерийском веках. 
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важным событием плиоцена явилось также усиление поднятий, 
охватившее переднюю азию и кавказ, приведшее к образованию 
высокогорных областей с высотами до 4000 м. все это: похолода-
ние, вызванное общеклиматическими изменениями, эпейрогенез 
и ксерофитизация – оказало огромное влияние на фауну и флору, 
придав ей в конечном итоге современный вид.

другим важным событием киммерийского века явилось исчез-
новение северного пролива и соединение кавказа с Южнорусской 
равниной, покрытой травянистыми формациями, что способс-
твовало обогащению северокавказской флоры и фауны степепо-
добными видами. по всей вероятности, уже в конце понтического 
века с Южнорусской равнины на равнины предкавказья проникли 
степные виды из рода Blaps и средиземноморские из рода Opatrum, 
который впрочем, как и сейчас, распологался трансзонально.

Cледовательно, становление фауны некробионтных жесткок-
рылых степной зоны северного кавказа происходило в плиоцено-
вую эпоху. ведь территория центрального предкавказья вплоть 
до неогена находилась под водой. лишь в миоцене началось под-
нятие будущей ставропольской возвышенности, а в плиоцене 
(поздний сармат-понт), как уже было сказано, создались возмож-
ности для проникновения сюда элементов западноевропейской 
фауны. в то же время миграция представителей переднеазиатской 
фауны могла происходить в течение плиоцена и до наших дней 
через наиболее ксеротермную оконечность большого кавказа. в 
плиоцене это была теплолюбивая и сухолюбивая фауна, близкая к 
современной средиземноморской, имевшая широкое распростра-
нение в европе и азии. 

необходимо отметить, что изменение климата в сторону по-
холодания и усиление сухости в плиоцене и верхнем миоцене не 
было ровным и только нарастающим. напротив, наблюдались че-
редования периодов со степным и влажным климатом с холодным 
и сухим. Факт таких чередований признается многими геолога-
ми и ботаниками. некоторые даже видят в нем доказательство 
существования нескольких долей стоценовых ледниковых эпох 
(ковалевский, 1927), а именно: сарматского, верхнепонтического, 
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верхнеакчагыльского и других оледенений. Хотя взгляды этих 
авторов оспариваются, однако они отчасти могут оказаться пра-
вильными. отрицая наличие холодных (субгляциальных) перио-
дов в плиоцене, трудно объяснить не только высокую степень бо-
реализации всей флоры кавказа, но и явную разно-возрастность 
эндемичных криофильных видов кавказа и передней азии, а 
также ступенчатость в гибели тургайских термофильных лесных 
элементов (Галушко, 1976).

верхний плиоцен характеризуется дальнейшим усилением по-
холодания, мощными поднятиями в области большого кавказа и 
опусканием предкавказья (Милановский, Хаин, 1963). в это время 
в ачкагыле поднимались горы пятигорья (кузнецов, 1946), отме-
чалось усиление вулканической деятельности. в акчагыле вновь 
разливался каспий, восстанавливался Манычский пролив и пре-
кратился обмен кавказской фауны и флоры с южнороссийской.

климат акчагыла (в начале периода) мягкий, почти субтропичес-
кий, в предгорьях семиаридный, в горах более холодный, гумид-
ный. к северу от Маныча, в поволжье, среднеплиоценовая саванна 
под влиянием похолодания заменялась степью (синицин, 1965).

в следующий век – апшеронский – установившийся Маныч-
ский пролив вновь исчез и теперь надолго. каспийское море по-
прежнему было обширно, достигая на севере уральска, а на за-
паде – Моздока, в какие-то периоды – предгорий центрального 
кавказа. но в отличие от акчагыльского моря, оно оставалось 
замкнутым.

как и в акчагыле, нарастало похолодание, распространившееся 
не только на кавказ, но и на европу. следствие этого похолодания –  
сдвиг всех климатических зон к югу. 

периодические потепления, аридизация и похолодания, наблю-
давшиеся в плиоцене, способствовали широкому обмену видов 
между отдельными горными странами в пределах кавказско-пе-
реднеазиатского горного сооружения, более отдаленных районов 
центральной азии и европы и обмену в пределах кавказа.

поднятия большого кавказа достигли максимального размаха 
в апшероне. общее поднятие его сопровождалось складчатостью 
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в районе передовых хребтов восточного предкавказья и таманс-
кого полуострова. в платформенной области предкавказья обо-
собились сводовые поднятия ставрополья и Южных ергенй, а на 
их периферии – обширные пространства равнин. в полосе пред-
горий получили развитие долины.

одновременно в передовых прогибах предкавказья происходило 
погружение, что сопровождалось трансгрессией. Манычская долина 
была проливом, соединявшим апшеронский бассейн с гурийским. 

современный рельеф кавказского перешейка сформировался 
окончательно в апшероне (сафронов, 1972). в условиях высоко-
горного рельефа центрального кавказа получило развитие оле-
денение. климат становился континентальным с выраженной се-
зонностью. все ландшафтные зоны, свойственные кавказу в наше 
время, располагались в своих нынешних ареалах.

Плейстоценовая эпоха
в четвертичный период на северном склоне большого кавказа 

наметились высокогорная, среднегорная, низкогорная, холмистая 
и равнинная зоны. 

стабилизировался рельеф ставропольской возвышенности. в 
бакинский век определилось современное положение черномор-
ско-каспийского водораздела. вновь стали центрами вулканизма 
районы Эльбруса. поднятия гор и излияния лавы привели к со-
зданию гетерогенных экологических условий вокруг горных сис-
тем. бакинский водоем был мелкий, и воды его в предкавказье 
затопили всю терско-кумскую низменность, вторгаясь в пределы 
Манычской ложбины. на западе граница его проходила по линии 
Гудермес – червленная – ачикулак (рычагов, 1958). на месте Ма-
нычской долины существовал широкий, до 40 м, пролив, соеди-
нявший бакинский и чаудинский бассейны. в начале века климат 
был холодный и влажный, о чем свидетельствует нахождение в 
отложениях форм влажных сырых лугов и заболоченных водо-
емов (палибин, 1936), а в конце – сухой и жаркий. 

при очередной трансгрессии возник хазарский бассейн, кото-
рый был мелким и не закрывал возвышенности дохазарского ре-
льефа (рычагов, 1958). в пределах предкавказья его западная гра-
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ница совпадала с границей бакинского водоема. нижнехазарский 
водоем имел сток через Манычский пролив в черноморскую кот-
ловину. верхнехазарский водоем такой связи не имел. ко времени 
хазарского бассейна относят процесс расчленения возвышеннос-
тей предкавказья балками, развитие эоловых процессов. 

очередная крупная трансгрессия, хвалынская, сыгравшая не-
маловажную роль в формировании ландшафтов восточного пред-
кавказья, имела две стадии развития. западная граница бассейна 
проходила примерно вдоль восточных склонов ставропольской 
возвышенности. спад вод происходил неравномерно и характе-
ризовался как моментами стабилизации, так и повышением уров-
ня на общем фоне регрессии (квасов, 1975). воды его уходили на 
запад через Манычский пролив. ранне-хвалынская трансгрессия 
закончилась глубокой енотаевской регрессией более 15,8 тыс. лет 
назад, оставившей следы на абсолютных отметках 43 и 45 м. в 
развитии верхнехвалынского бассейна выделяют три трансгрес-
сивные стадии: ранне- и позднемахачкалинскую, а также кумс-
кую, при которых уровень вод был близок к нулевой отметке. 

общая регрессия хвалынского бассейна сопровождалась зна-
чительной переработкой эрозионными процессами осушившейся 
территории (Гожев, 1930; рыжиков, 1950; рычагов, 1958, 1962), 
формировались равнинные супесчаные участки и суглинистые 
впадины, а также песчаные массивы – дельтовые отложения рек. 
так, терский массив – древняя дельта терека, иргаклинский –  
куры, ачикулакско-бажиганский – кумы и Горькой, кумской –  
результат резкого изменения течения кумы после сокращения 
хвалынского бассейна.

бугристые и грядовые пески возникли в послехвалынское вре-
мя на участках с ложбинным рельефом в результате эоловых про-
цессов. палеоботанический материал указывает на существова-
ние в этот период умеренного, но сухого климата, что согласуется 
подобными общеклиматическими изменениями на юге русской 
равнины. установлено, что в раннечетвертичную эпоху произош-
ли географические изменения, приведшие в европе к некоторому 
похолоданию, усилению континентальности климата отдельных 
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районов и расширению степных пространств. первая половина 
плейстоцена характеризуется развитием сплошных степей, про-
стиравшихся от британии и испании на восток, в азию.

в предкавказье же послехвалынская регрессия бассейна смени-
лась новой трансгрессией. сведения о ее возрасте противоречивы. 
называются данные от 3,5–4 до 6,6–8 тыс. лет (Геллер, 1949; Маев, 
1961; зубаков, 1971; свиточ, парунин, 1973; варущенко и др., 1980). 
новокаспийское время характеризуется многократными трансгрес-
сивными и регрессивными формами с общей тенденцией повышения 
уровня. так, повышение уровня каспия отмечалось в уллучайскую 
стадию трансгрессии с I века до нашей эры до IV века нашей эры 
(варущенко и др., 1980), а затем в XV–XVI и начале XIX века (берг, 
1949). видимо, новокаспийская трансгрессия не внесла существен-
ных изменений в рельеф, поскольку ее воздействию подвергалась не-
широкая прибрежная полоса от 5 до 30 км шириной (рычагов, 1958).

ландшафты западного предкавказья сформировались раньше, чем 
восточного, так как трансгрессии древних черноморских бассейнов 
были выражены слабее. так, новоэвсинский бассейн, существовавший 
14–20 тыс. лет назад, имел очертания, близкие к современному черно-
му морю (квасов, 1957), а современный уровень черного и азовского 
морей стабилизировался около 3–4 тыс. лет назад (квасов, 1975). 

ледниковый период в пределах кавказа характеризовался ши-
роким развитием горных ледников. как считает л. и. Маруаш-
вили (1956), среднегодовая температура понижалась на 1,5–2 гра-
дуса. количество атмосферных осадков в горах восточной части 
кавказа достигало 2000 мм в год. низкая, по сравнению с нынеш-
ней, температура обусловила снижение положения ландшафтных 
поясов в горах и сдвинутость к югу горизонтальных зон. в горах 
ландшафтные рубежи были снижены на 1000–1500 м. 

сдвиг к югу ландшафтных зон в равнинах предкавказья спо-
собствовал массовому проникновению в плейстоцене степных груп-
пировок в этот регион и вытеснение оттуда средиземноморцев.

в максимальную фазу развития восточноевропейского оледенения 
юг русской равнины имел лесостепной ландшафт (Маруашвили, 1952) 
с ксерофильной растительностью на юго-востоке (Гричук, 1950). за-
падное и центральное предкавказье должны были иметь, в соответс-
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твии с их более влажным климатом, почти сплошной лесной покров, 
переходящий к северу в лесостепь, низины восточного предкавказья 
имели ландшафт сухих степей, местами – полупустынь.

вслед за последней ледниковой эпохой последовало потепле-
ние. послеледниковая растительность не изменилась значительно 
по сравнению с доледниковой, но, несомненно, обогатилась ря-
дом бореальных элементов, многие из которых и сейчас широко 
распространены в лесах северной полосы европы. при обратном 
сдвиге горизонтальных зон к северу контакт между лесами пред-
кавказья и русской равнины нарушился в связи с развитием сте-
пей на севере и северо-востоке предкавказья.

в течение голоценовой эпохи в европе и на севере азии про-
изошли серьезные изменения ландшафтно-географической об-
становки, приведшие в конечном итоге к формированию совре-
менной фауны, представляющей объединенную и изменившуюся 
плейстоценовую фауну.

с накоплением нового фактического материала некоторые 
из этих предположений, вероятно, придется пересмотреть, хотя 
сейчас они высказываются с учетом современного уровня наших 
знаний. дальнейшая история развития колеоптерофауны пред-
кавказья связана с антропогенным влиянием на его ландшафты. 
большая часть предкавказья была зоной травянистых степей, 
степных кустарников, пойменных и байрачных лесов, и лишь на 
востоке были развиты полупустыни. длительное время пред-
кавказье находилось во власти кочевых и полукочевых народов 
(скифов, сарматов, печенегов, половцев, ногайцев и др.), состав-
лявших основу его населения до 70-х годов XVIII века. народы, 
населявшие предкавказье в разные периоды его истории, занима-
лись в основном скотоводством и охотой. Главное воздействие че-
ловека на ландшафты заключалось в уничтожении палами сухой 
травянистой растительности, что в весенне-осенние периоды мог-
ло привести к гибели некоторой части популяций жужелиц. Мог 
оказывать влияние на целинную степь и перевыпас скота, превра-
щавший ее в скотобой. леса, занимавшие крайне небольшую пло-
щадь, вырубались для обогрева временных жилищ, устройства 
ограды вокруг ночевок скота, использовались для его подкормки.
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с 70-х годов XVIII века численность оседлого населения, основу 
которого составляли русские и украинцы, быстро увеличивалась, а 
кочевого и полукочевого – сокращалась. заметно изменялись и уго-
дья. к середине XIX века значительная часть предкавказья была за-
нята пашнями. с появлением животноводческих хозяйств степные 
участки в ряде мест превращались в скотобой, интенсивнее выкаши-
вались. сильному антропогенному прессу подверглись и леса. 

сведений о состоянии предкавказья до первой половины XIX века 
очень мало. известно, например, что в его западной части в 1881 г. 
только 4 % всей территории было занято посевами, а центральной 
и восточной – и того меньше. к 1900 г. посевами было занято уже око-
ло 40 % всей территории (семенов-тян-шанский, 1910), в 1974 г. – 51 % 
(Гвоздецкий, Федина, 1982).

расширение объема мелиоративных работ и появление на 
территории предкавказья многочисленных оросительно-обводни-
тельных каналов (около 4000 км), водохранилищ (около 420 000 га), 
строительство многочисленных прудов (около 21 500 га) в доли-
нах мелких пересыхающих речек также приводит к изменению 
ландшафтов и вносят коррективы в характер распространения жу-
ков. благодаря мелиоративным работам в степные и полупустын-
ные районы проникли мезофильные виды и многие гигрофилы, 
например: Pterostihus elongatus Duft., P. Anthracinus Jll., Agonum 
lugens Duft, сhlaenius vestitus Pk и др.

наконец, строительство населенных пунктов (2,5 % террито-
рии, по Гвоздецкому и Фединой, 1982) и промышленное строи-
тельство также привели к изменению ландшафтов, уменьшению 
площади ареалов жуков в целом. разумеется, и распашка целины 
резко сократила ареалы некоторых видов жужелиц, хотя отде-
льные популяции сохранились в зоне землепашества на неудоб-
ных для сельского хозяйства участках. 

в целом уже сейчас площадь естественных биоценозов не пре-
вышает четверти территории региона.

таким образом, постепенное усиление природопользования 
привело к коренному изменению ландшафтов, дроблению биото-
пов, определив современные ареалы животных. 
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ИСТОРИя ИЗучЕНИя НЕКРОБИОНТНЫх 
ЖЕСТКОКРЫЛЫх (INSECTA, COLEOPTERA)  

ЮГА РОССИИ И СОСЕдНИх РЕГИОНОВ

первый этап в изучении фауны жесткокрылых южной россии 
связан с экспедициями с. Г. Гмелина, и. а.Гильденштедта (1768–
1775) и п. с. палласа (1793–1798), организованными российской 
академией наук. Этими исследователями был собран довольно 
значительный и разнообразный материал по разным группам жи-
вотных, в том числе жесткокрылым, который явился основой для 
дальнейших исследований.

п. с. паллас в 1793 году из астрахани направился в кизляр, 
осмотрел прикумские солончаковые пустыни. далее посетил 
бештау, Машук, кисловодск. дойдя до баксана, вернулся в Гео-
ргиевск. в 1794 году паллас путешествовал по крыму, посетил 
таманский полуостров. его перу принадлежат первоописания не-
скольких десятков видов (Миноранский, 1979).

и. а. Гильденштедт в 1770–1771 гг. исследовал низовья терека, 
в 1773 г. через кабарду и восточную куму прибыл в район пя-
тигорья, где совершил восхождение на бештау, выявив здесь не-
сколько видов жуков. результаты этих путешествий были изданы 
после его смерти п. с.палласом. 

самуэль Готлиб Гмелин – русский натуралист, путешествен-
ник, академик петербургской ан (1767). племянник и. Г. Гмелина. 
в 1767 г. участвовал в экспедиции петербургской ан по иссле-
дованию природных богатств россии. в 1768–1774 гг. совершил 
путешествие по бассейну дона, низовьям волги, кавказу, побе-
режью каспийского моря. почти вся экспедиция, кроме трех чле-
нов, погибла от малярии. в дагестане был взят в плен хайтагс-
ким ханом и умер в плену. в сочинении «путешествие по россии 
для исследования трех царств естества» (1771–1785) содержатся 
ценные сведения о природе, растительном и животном мире посе-
щенных районов, описаны новые виды. 

1-я половина XIX в характеризуется интенсивным накоплени-
ем фаунистического материала. следует назвать следующие фа-
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милии: М. адамс (Adams M., 1817), Э. баллион (1855), а. беккер 
(1861, 1880, 1892). а. беккер путешествовал по маршруту: сарепта –  
ергеня – дивное – летняя ставка – светлоград – ставрополь – 
стрижамент – невинномысск – боргустанская – кисловодск – пя-
тигорск – ногайская степь – дивное – сарепта. им собрана бога-
тейшая коллекция насекомых. часть материала после его смерти 
была перевезена в ростов-на-дону и одессу. 

Эдуард Менетриэ (E. Menetries, 1801–1861) был первым в россии 
профессиональным энтомологом, получавшим жалование имен-
но за эту работу. в юности учился у кювье и «отца энтомологии»  
п. латрейля. в россии его первым и самым большим путешестви-
ем была поездка на кавказ в 1829-1831 гг. Эта академическая экс-
педиция была организована по инициативе члена академии гене-
рала Г. а. еммнуеля, который командовал войсками на кавказской 
укрепленной линии. в нее вошли физик акад. а. я. купфер, гео-
граф Э. Ф. ленц и ботаник к. а. Мейер; Менетриэ была поручена 
зоологическая часть. через Москву, ростов и ставрополь члены 
экспедиции прибыли в укрепление каменный мост на р. Малка, 
где располагался штаб емануеля. 

там к ним присоединился емануель с сыном и еще несколько 
человек. под прикрытием 650 солдат, 350 казаков и двух орудий эк-
спедиционный отряд двинулся к Эльбрусу и разбил базовый лагерь 
у его подножия. затем в течение месяца экспедиция исследовала 
приэльбрусье, собрав там большой научный материал, после чего 
вернулась в пятигорск. там она получила новую академическую 
инструкцию, которая поручала ленцу, Мейеру и Менетриэ продол-
жать путешествие с целью изучения каспийского побережья. 

в конце августа они выехали из пятигорска и прибыли в кре-
пость Грозную (ныне г. Грозный), а оттуда в конце октября выеха-
ли с казачьим конвоем в Хасавюрт, переправились через р. сулак, 
вышли к побережью каспия и через дербент и кубу 9 (21) декабря 
добрались до баку. 

уже в 1931 г. Менетриэ опубликовал «аннотированный ката-
лог объектов зоологии, собранных во время путешествия по кав-
казу до существующих границ с персией». Этот первый крупный 



��

научный труд, специально посвященный фауне кавказа, содержал 
описания нескольких сотен видов кавказских насекомых, глав-
ным образом жуков и бабочек; он до сих пор сохранил значение 
одного из первоисточников изучения животных кавказа. 

Менетриэ разделил коллекцию по отрядам, определил, что 
было возможно, и разместил в систематическом порядке. когда в 
1832 г. был официально открыт зоологический музей академии 
наук, Менетриэ назначили хранителем его энтомологических 
коллекций. на этой должности он оставался до конца жизни. ос-
новой новой коллекции музея послужили экземпляры, собранные 
Менетриэ в бразилии и на кавказе. 

Менетриэ в конце жизни занимался главным образом бабочка-
ми, которые поэтому сохранились в музее лучше, чем другие от-
ряды насекомых. когда в начале 1861 г. он умер, то его преемнику 
а. Ф. Моравицу и директору музея Ф. Ф. брандту стоило больших 
усилий навести порядок в коллекции и регламентировать для пос-
торонних доступ и работу с ней. 

 Ф. п. кеппен (1881, 1883); Г. кениг, и. а. криницкий, Х. ледер, 
Г. Маннергейм (Mannerheim с. G., 1837). Э. Менетриэ, (Menetries E., 
1831, 1849), в. и. Мочульский (рейттер, 1875–1890) (цит. по Мино-
ранский, 1979),. 

с 1800 по 1803 г. Х. Х. стевен, назначенный по представлению 
М. биберштейна в инспекцию по шелководству, жил в кизляре и 
в Георгиевске, активно занимался изучением энтомофауны и со-
ставлением коллекций. 

выдающиеся энтомологи-фаунисты того периода – Ф. Фаль-
дерманн (1836), Гольтхельф иванович Фишер фон вальдгейм 
(1820–1828) составили множество фаунистических сводок по раз-
ным группам насекомых кавказа. 

т. с. чичерин в 1887–1890 гг. находился на службе в армии в 
темир-хан-шуре. он совершил ряд экскурсий в горы дагестана. 
перу т. с. чичерина принадлежит более 120 работ, в которых опи-
сано 622 новых вида жуков. большую часть материала он передал 
французскому энтомологу-колептерологу р. обертюру (абдурах-
манов, 1988). 
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Можно назвать еще более десятка известных русских и зару-
бежных энтомологов, которые участвовали в сборе и обработке 
материала из разных районов южной россии. ими же составлены 
первые описания многих видов жесткокрылых, населяющих сте-
пи европейской части ссср. однако в трудах практически всех 
указанных авторов информация о фауне жесткокрылых ставро-
полья крайне фрагментарна и сводится к указанию распростране-
ния или обнаружения отдельных видов. 

во 2-й половине XIX века появился ряд работ, в которых при-
водятся первые региональные списки жесткокрылых. к их числу 
можно отнести работы е. баллиона (1855) по водным жукам се-
верного кавказа (в современных границах), а. беккера (1861–1892), 
собиравшего насекомых в окрестностях п. сарепта (современная 
территория г. волгограда).

в 1851 г. в тбилиси был организован кавказский отдел русского 
географического общества, который вместе с позднее возникшим 
русским энтомологическим обществом (1859) сыграл выдающую-
ся роль в изучении фауны насекомых кавказа. по заданию энто-
мологического общества здесь собирали материал Ф. Фальдерман, 
Ф. коленати, Э. рейтер, Г. кениг, о. шнедер, Х. ледер, и. Фауст,  
Г. Христоф, к. кеслер, Ф. Моравиц, к. Фиксен, а. беккер, п. Гал-
кин, к. Ган, и. а. порчинский, в. баласогло, и. Мелте, в. дохтуров,  
к. брамсон, Ю. бекман и многие другие (абдурахманов, 1988).

сведения о вредителях различных культур того или иного 
района этого периода можно найти в отчетах кавказского фил-
локсерного комитета в «записках кавказского общества сельско-
го хозяйства», выходивших в период с 1856 по 1876 год.

особого внимания заслуживает классический труд к. Э. лин-
демана «обзор географического распространения жуков россий-
ской империи» (1871), в котором обобщены и проанализированы 
накопленные к тому времени сведения о фауне различных регио-
нов россии. автором впервые выделена туранская провинция, к 
которой он относит, кроме средней азии и казахстана, почти всю 
степную зону европейской части россии. здесь же приведен пер-
вый наиболее полный список жесткокрылых этой зоогеографи-
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ческой провинции с указанием их географического распространения, 
а также предпринята интересная попытка проанализировать «глав-
нейшие черты фауны юго-восточного угла европейской россии». 

следует также отметить систематико-фаунистические работы 
Г. и. радде (1886), а. а. силантьева (1894), Ю. и. бекмана (1902), 
в. в. богачева (1905), опубликованные в конце XIX – начале XX века 
и сыгравшие роль в познании фауны жесткокрылых северного 
кавказа и ставропольского края в частности.

в конце XIX – начале ХХ в. на северном кавказе появились 
первые учреждения, способствующие изучению животного мира 
этого района и объединившие около себя зоологов различных на-
правлений. в ставрополе открылся краеведческий музей имени  
М. в. праве. основан в 1886 г. как частный музей Г. к. праве, в 1904 г.  
передан городу. в различные годы в нем служили Ф. а. зайцев,  
в. н. лучник, н. н. плавильщиков, б. п. уваров, н. н. богданов-
катьков и другие известные энтомологи. 

в екатеринодаре (краснодаре) был организован музей при 1-й 
мужской гимназии. его основал Ф. в. андерсон, изучавший насе-
комых кубанской области. в сентябре – октябре 1915 г. в ростов пе-
ревели варшавский университет, в зоологическом кабинете которо-
го работал крупный зоолог широкого профиля я. п. Щелкановцев. 
насекомые были объектами изучения ученых новочеркасского 
политехнического института (с. а. спасский) и других немного-
численных в те годы на северном кавказе учереждений. 

в 1887 г. в россии была впервые учреждена должность посто-
янного местного энтомолога. в район деятельности энтомолога 
входили, кроме пяти южных губерний, три области северного 
кавказа: донская, кубанская и терская. 

в 1924 г. в ставрополе начало свою работу ставропольское эн-
томологическое общество, его председателем стал в. н. лучник. 

в 1920-х годах стала вести активную работу северо-кавказ-
ская станция защиты растений. собирался и изучался видовой 
состав различных групп насекомых. с 1 октября 1930 г. она была 
реорганизована в северо-кавказский филиал всесоюзного инсти-
тута защиты растений. 
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большую роль в развитии зоологических исследований на се-
верном кавказе сыграли восстановленные после войны и заново 
созданные вузы. Хотя в них не велась научная работа по энто-
мологии, наличие в вузах музеев, зоологических кафедр и каби-
нетов, чтение зоологических курсов способствовало изучению 
животных большой массой студентов, развитию у них природо-
охранных знаний. кроме этого студенты участвовали в работе 
зоологических кружков, проводили научные исследования при 
выполнении курсовых и дипломных работ. 

большую роль в познании мира насекомых края имеют коллек-
ции музея кафедры зоологии ЮФу. начало формирования коллек-
ции насекомых было положено в 1937 г., однако само существование 
музея как собрания естественно-исторических коллекций начато 
ранее и относится ко времени открытия университета. в фондах 
музея хранятся сборы легендарных энтомологов: Ф. к. лукьянович, 
н. н. плавильщикова, Ф. а. зайцева, в. н. лучника. в настоящее 
время в коллекции широко представлены мертвоеды. большую 
ценность имеют экземпляры, описанные а. с. замотайловым,  
е. в. комаровым, Г. Э. давидьяном и Ю. Г. арзановым. 

закономерным результатом начального этапа изучения фауны 
жесткокрылых россии явился капитальный труд Г. Г. якобсона 
(1905–1913) «жуки россии и западной европы», представляющий 
собой глобальную сводку фаунистических сведений о жуках рос-
сии и сопредельных территорий. Хотя приводимые Г. Г. якобсоном 
данные о географическом распространении отдельных видов жес-
ткокрылых охватывают, как правило, крупные регионы и не всег-
да точны, именно эта работа дает достаточно полные сведения о 
видовом составе жуков кавказа и соседних территорий, накоп-
ленные исследователями к концу XIX века.

из работ, выполненных в начале XX века в сопредельных со 
ставропольским краем регионах и связанных с вопросами систе-
матики и фаунистики жесткокрылых, в первую очередь заслужи-
вают внимания публикации в. н. лучника (1908, 1909, 1911 и др.) 
по ставрополью, в. и. кизерицкого (1911, 1912) и в. п. зыкова 
(1911) по нижнему дону, а также ряда других авторов. 
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в этот же период, с одной стороны, начинается интенсивное 
развитие прикладной энтомологии, в первую очередь изучение 
вредителей сельского хозяйства, с другой стороны, постепенное 
внедрение экологических принципов и подходов в разработку 
практических проблем энтомологии. в работах этого плана при-
водятся сведения о распространении, а также биологии и эколо-
гии отдельных видов жуков. к числу первых и наиболее значи-
тельных исследований, посвященных вредным насекомым южной 
россии и нижнего поволжья, относятся труды и. а. порчинско-
го (1879, 1882), Ф. п. кеппена (1881–1883), к. Э. линдемана (1883, 
1886, 1898), и. я. шевырева (1893) и др.

таким образом, к концу второго десятилетия XX века был 
накоплен достаточно обширный материал по фауне жуков юго-
востока европейской россии, получены определенные сведения 
о биологии и экологии отдельных видов, особенностях их лан-
дшафтного распределения, изучены основные черты биологии 
важнейших вредителей сельскохозяйственных культур.

основное внимание исследователей в этот период уделялось 
изучению насекомых агроценозов и искусственных лесных насажде-
ний аридной зоны, в первую очередь вредителей деревьев и кустар-
ников. в работах к. в. арнольди (1951, 1953, 1956), л. в. арнольди 
(1952, 1954), е. л. Гурьевой (1954), а. и. воронцова (1954, 1955), 
а. в. алексеева (1957), н. с. андриановой (1950, 1960, 1963),  
М. а. лурье (1958), п. М. рафеса (1956, 1957, 1960), к. Г. ромадиной 
(1954), а. в. пономаренко (1953, 1958) и других авторов были де-
тально проанализированы закономерности формирования фауны 
жесткокрылых насекомых в создаваемых искусственных насаж-
дениях и полезащитных лесополосах. наряду с чисто приклад-
ными аспектами ими затрагивались вопросы, касающиеся фауны, 
экологии, биотопической приуроченности жесткокрылых. 

следует отметить также работы, выполненные на джаныбекском 
стационаре института лесоведения ан ссср Г. в. линдеманом по 
дендрофильным насекомым лесных насаждений и к.в. арнольди,  
т. с. перель и и. Х. шаровой по напочвенным беспозвоночным по-
лупустынь заволжья («животные искусственных лесных насажде-
ний в глинистой полупустыне», 1971). 
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интересны в теоретическом и практическом отношении иссле-
дования по норовым микроценозам. нора – характерный элемент 
аридных ландшафтов (степей и пустынь) – сыграла большую роль 
в становлении их фауны (нельзина, 1977). аридизация суши пос-
лужила причиной возникновения сложной норовой деятельности 
животных и обусловила переход многих наземных и почвенных 
организмов к обитанию в норах, т. е. в более глубоких горизон-
тах почвы с их устойчивыми гидротермическими режимами. 
нора – местообитание не только хозяина норы, но и беспозво-
ночных. переход к обитанию в гнездо-норовых микробиотопах 
означал освоение новых экониш, появлению новых межвидовых 
связей – процесс сопровождался интенсивным видообразовани-
ем, приведшим к возникновению новых экобиоморф: нидиколов 
и ботробионтов, не встречающихся в других местообитаниях, 
узкоспециализированных к условиям норы и характеру пищи. 
Гнездо-норовые микробиоценозы как элементарные системы на-
дорганизменного уровня представляют большой интерес для по-
нимания биоценологических структур в их наипростейшем виде.

Эти исследования внесли значительный вклад в познание 
жесткокрылых насекомых нижней волги, однако обобщающих 
работ по фауне жесткокрылых ставропольского края на данном 
этапе выполнено не было. значительная часть коллекционных 
материалов, собранных участниками экспедиций этого периода 
на территории юга россии, не нашли своего отражения в публи-
кациях. в частности, не обработана существенная часть сборов  
н. я. бурнашевой (1950–1953) с территории джаныбекского стаци-
онара института лесоведения ан ссср (граница астраханской и 
волгоградской областей) и материалов ряда других коллекторов 
(телега, Фасулати), хранящихся, главным образом, в фондах зооло-
гического музея МГу. за исключением публикации а. в. алексеева 
(1957) по златкам, материалы по фауне жесткокрылых в ставро-
польском крае к этому моменту фрагментарны и не дают цельного 
представления о ее составе и распределении. 

современный этап изучения жесткокрылых насекомых ниж-
него поволжья и сопредельных регионов берет свое начало в  
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60–70-х годах XX века. важным стимулом к познанию жест-
кокрылых региона послужили широко развернувшиеся в рос-
сии почвенно-зоологические исследования под руководством  
М. с. Гилярова. систематическое изучение жесткокрылых на юге 
и юго-востоке европейской части россии ведется несколькими 
группами исследователей из калмыкии, дагестана, ставрополь-
ского края, ростовской и волгоградской областей. 

с 1974 года начато планомерное изучение жесткокрылых на 
территории калмыкии, осуществлявшееся комплексными экс-
педициями калмыцкого и ростовского университетов под руко-
водством а. и. Фомичева. большой фактический материал, соб-
ранный их участниками, лег в основу серии работ, посвященных 
фауне, экологии и биологическим особенностям жесткокрылых. 
наибольший интерес представляют в этом отношении публика-
ции а. и. Фомичева, н. с. калюжной, Ю. Г. арзанова, с. в. утянской 
и н. о. басанговой (арзанов, Фомичев, 1977; калюжная, 1977а, б, 
1978, 1981; коржов и Фомичев, 1977; Фомичев и басангова, 1977; 
Фомичев и калюжная, 1977; Фомичев и утянская, 1977; басангова 
и Фомичев, 1981; басангова, 1982а, б; утянская, 1982; Фомичев, 
1982 и др.). однако большинство этих публикаций носит характер 
кратких предварительных сообщений. 

своего рода итогом этих экспедиций можно рассматривать 
работу а. и. Фомичева (1983), в которой впервые опубликован 
аннотированный список Coleoptera калмыкии и сопредельных 
районов. впоследствии им была сделана попытка дать детальный 
анализ наземной колеоптерофауны степей юго-востока европейс-
кой части ссср (Фомичев, 1989а, б). 

следует также отметить, что при участии Ю. Г. арзанова в 
ростовском университете выпущена серия депонированных ру-
кописей «Материалы к фауне жесткокрылых северного кавказа 
и нижнего дона», представляющих собой аннотированные спис-
ки отдельных таксономических групп Coleoptera юго-востока ев-
ропейской части россии. в подготовке аннотированных списков 
использованы как материалы ростовских энтомологов, так и спе-
циалистов калмыкии и волгоградской области, ставропольского  
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края. в настоящее время депонированы списки по семействам 
Scarabaeidae, Chrysomelidae (Cryptocephalinae) и Cerambycidae. 
активное изучение различных семейств жесткокрылых региона 
в последнее десятилетие ведется и другими ростовскими энто-
мологами. следует отметить работы Э. а. Хачикова (1995, 1997, 
1998) по сем. Staphylinidae и и. в. шохина (1995–2000) по надсе-
мейству Scarabaeoidea. 

на протяжении последних 20 лет активно ведется работа по 
изучению фауны жесткокрылых е. в. комаровым. большая часть 
публикаций этого автора касается вопросов систематики, фаунис-
тики и экологии жужелиц, среди которых особое место занимают 
результаты изучения комплексов жужелиц и закономерностей 
их формирования на посевах пшеницы в волгоградской области 
(комаров, 1982, 1983, 1984б, 1986, 1989). кроме того, им опубли-
кованы материалы исследований по фауне и систематике жест-
кокрылых региона (комаров, 1984а, 1984в, 1987, 1990, 1995, 1998в, 
1998б; комаров, кабак, 1994; комаров, калюжная, 2000). 

закономерности формирования комплексов жесткокрылых в 
лесоаграрных ландшафтах на границе ростовской и волгоград-
ской областей отражены в работах л. б. черезовой. автором ис-
следовались вопросы сезонной динамики, пространственного 
распределения и состава фауны жесткокрылых степных участ-
ков, агроценозов и лесонасаждений (черезова, 1986, 1998; кома-
ров, черезова, 1984, 1986а, б), а также влияние антропогенной 
трансформации песчаной степи на состав и структуру сообществ 
жесткокрылых (1987а, б, 1990а, б, 2000; черезова, комаров, 1990; 
комаров, черезова, 1991). 

проблемам формирования карабидокомплексов в агроланд-
шафтах волгоградской области и особенностям распределения жу-
желиц в орошаемых севооборотах и прилегающих биотопах посвя-
щены работы т. л. карповой (карпова, 1993, 1998, 1999а, б, 2000).

сравнительно недавно начато изучение фауны и биотопи-
ческого распределения коротконадкрылых жуков (Staphylinidae) 
волгоградским энтомологом в. а. Гребенниковым. в соавторстве 
с е. в. комаровым им опубликованы материалы к фауне этого  
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семейства на территории нижнего поволжья (Гребенников, ко-
маров, 1996, 1998). в стадии подготовки ряд описаний новых ви-
дов Staphylinidae.

в 2009 году вышла книга «животный мир глинистой полупус-
тыни заволжья (конспект фаун и экологические характеристики)» 
под редакцией а. а. тишкова, в ней приводится 75 видов, относя-
щихся, в нашем понимании, к некрофильной группе. данная свод-
ка важное фаунистическое обощение. 

большой фактический материал по фауне жужелиц ставро-
польского края опубликован с. и. сигидой (1977–2008), значи-
тельная часть исследований которого проведена в пограничных 
с калмыкией районах ставропольской возвышенности и всего 
ставропольского края. обширные фаунистические списки, при-
веденные в статьях автора, позволяют достаточно полно оценить 
состав фауны семейства на крайнем юго-западе нижнего повол-
жья, а также дают богатый сравнительный материал при изучении 
энтомокомплексов искусственных лесных насаждений региона.

кроме этого с именем с. и. сигиды связано развитие колеопте-
рологических исследований на ставрополье и в соседних регио-
нах. проведено изучение фауны, экологии таких систематических 
групп, как: жужелицы, стафилиниды (павлов, 2000); мертвоеды, 
кожееды (пушкин, 2002); чернотелки (крюков, 2005). 

необходимо также указать каталоги, определители и сводки 
по вредителям, имеющие большое научное и прикладное значе-
ние: «вредители леса» (1955); «насекомые и клещи – вредители 
сельскохозяйственных культур» (том 2, 1974); «атлас вредней-
ших насекомых» (1973) и др., включающие справочные сведе-
ния по биологии и экологии некоторых вредных жесткокрылых 
ставрополья.
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мАТЕРИАЛ И мЕТОдИКА

работа основана на собственном материале, собранном в раз-
ных районах юга россии в течение 15 полевых сезонов (с 1995 по 
2009 г.) в весенне-осенний период (см. рис. 3). часть материала 
была получена от энтомологов, проводивших исследования в дан-
ном районе. высокогорная часть региона исследовалась в ходе 
пеших маршрутов, охвативших высокогорья большого и Малого 
кавказа от подножий до субнивального пояса. 

наиболее эффективный способ сбора некрофагов – ручной 
сбор на трупах. Хороший результат дали ловушки с приманками 
– трупами мелких позвоночных и говяжьим фаршем. при этом 
мы пользовались: энтомологическим ситом, лопаткой, ножом, 
пинцетом, эксгаустером. всевозможные сыпучие (почва) или по-
лужидкие (полуразложившиеся трупы) субстраты разбирались 
на полиэтиленовой пленке (1 м2). для сбора поверхностно-па-
дальных видов применялись ловушки барбера (почвенные ло-
вушки). ловушками служили потребительские полиэтиленовые 
стаканчики (0,5 л) с фиксирующей жидкостью – 10–15 %-ным 
р-ром уксусной кислоты или 80%-ным р-ром этанола. нами ис-
пользовались подвесные ловушки (см. рис. 2). ловушка состоит 
из двух одинаковых пластиковых бутылок, внутрь которых вы-
кладывается приманка. 

кроме того, обработаны региональные материалы из коллек-
ций ряда учреждений: кафедры зоологии Южного федерального 
университета (ЮФу, ростов-на-дону), волгоградского госпеду-
ниверситета (вГпу; волгоград), кафедры зоологии ставрополь-
ского государственного университета (сГу), ставропольского 
краеведческого музея (ставрополь), музея тебердинского госу-
дарственного биосферного заповедника (теберда), адыгейского 
государственного универсиета (Майкоп); музея одесского де-
ржавного университета (одесса, украина), кировоградского кра-
еведческого музея (кировоград, украина), зоологического музея 
МГу и МГпу (Москва). 
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Рис. 2. Ловушка для некробионтов

за основу классификации семейств отряда Coleoptera мы при-
няли классификацию, предложенную лоуренс, ньютон, 1985.

при описании структуры комплекса мы использовали класси-
фикацию, предложенную брааком (Braack, 1987), характеризую-
щую экологические связи имаго насекомых некробионтов с тру-
пом (трофическую специализацию видов и предпочтение трупа 
для развития). некрофильные жесткокрылые – организмы , име-
ющие тесные консорционные связи с трупом. 

среди некрофильных жесткокрылых большая часть относится 
к стенобионтам и приурочена к какому-либо типу синузий, об-
разуя соответствующие экологические комплексы. в некробионт-
ном комплексе, как и в большинстве других, можно выделить три 
степени приуроченности: собственно некробионтов, некрофагов 
и некроксенов, однако последнюю группу, являющихся гостевы-
ми, не следует путать со случайными видами.

подвесная ловушка с приман-
кой для учета некрофильных 

беспозвоночных (а – общий вид 
ловушки; б – отловленные бес-
позвоночные в пробосборнике)
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Рис. 3. Карта-схема сбора фаунистического материала  
(черные кружки – сборы автора)

Волгоградская обл.: 1) елань; 2) Щербаковка; 3) палласовка; 
4) камышин; 5) николаевск; 6) арчединская; 7) кумылженская;  
8) арчединский лесхоз; 9) Фролово; 10) букановская; 11) вилтов; 
12) трехостровская; 13) котлубань, Фастов; 14) калач-на-дону; 
15) качалино; 16) оз) Эльтон; 17) волжский; 18) волгоград (ста-
линград), Горная поляна, водный, песчанка, краснослободск;  
19) сарепта, пос) кирова, бекетовка; 20) тингитинский лесхоз, 
тингута; 21) оз. цаца; 22) тормосин; 23) котельниково.

Ростовская обл.: 24) антиповский; 25) Мигулинская, казан-
ская, конотоп; 26) вешенская, калининский, оз. старое, Мер-
куловская; 27) еланская; 28) тихая журавка; 29) краснокутская;  
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30) каргинская; 31) новопавловка; 32) Фоминка; 33) волошино;  
34) Миллерово, ивановка; 35) Маньково-березовская; 36) ефремово-
степановка; 37) тарасовка, Городищенский лесхоз; 38) обливская; 
39) Митякинская; 40) синегорский, абрамовка, краснодонецкая, 
каменск-шахтинский; 41) белая калитва (усть-белокалитвин-
ская); 42) верхнекундрюченская, нижнекундpюченское охот-
хозяйство, нижнекундрюченская; 43) крымский; 44) Горная, 
донлесхоз; 45) шахты, аюта, Марьевка; 46) успенская, авило-
успенская; 47) Матвеев куpган; 48) новочеркасск, персиановка;  
49) пчеловодная, казачьи лагеря, большой лог; 50) семикара-
корск, раздорская, пухляковка, новозолотовская, слободской, 
арпачин, ажинов, Манычская; 51) багаевская, пойма р) тузлов, 
несветай; 52) ростов-на-дону, чалтырь, Щепкино, Щепкинс-
кий лесхоз, большие салы, аксай; 53) Морской чулек, недви-
говка, синявская, танаис, каменная балка, крым; 54) таганрог;  
55) Мокрый батай, ольгинская, кировская, красный яр, старо-
черкасск; 56) Малая орловка; 57) цимлянск, цымла; 58) волго-
донск; 59) Мержаново, андреевская; 60) зимовники; 61) заветное;  
62) рогожкино, азов, батайск; 63) александровка, александровс-
кий лесхоз, орловка; 64) новотроицкое; 65) зерноград; 66) крас-
ный Маныч, веселковское вдхр.; 67) егорлыкская; 68) пролетарск; 
69) красный партизан, ростовский заповедник; 70) ремонтное;  
71) оз. Маныч, Гудило; 72) сальск, конезавод им) буденного.

Астраханская обл.: 73) окр. оз. баскунчак; 74) сасыколи;  
75) Харабали; 76) досанг; 77) утюпкино, рыча; 78) красный яр; 
79) астрахань; 80) буруны.

Калмыкия: 82) цаган-аман, 83) Малые дербеты, барманцаг; 
84) садовое, коробкино; 85) тугтун; 86) ергени; 87) кегульта;  
89) прудовый; 90) троицкое; 91) Элиста, Хар-булук; 92) Ма-
ныч-Гудило, яшалта; 93) ульдучины; 94) чилгир; 95) яшкуль;  
96) утта; 97) кевюты; 98) заповедник “черные земли”; 99) джалыко-
во; 100) улан-Хол; 101) каспийский; 102) черноземельск, зунда-тол-
га; 103) низовья кумы; 104) рыбачий, артезиан; 105) лысый лиман.

Краснодарский края (включая Республику Адыгея).: 106) ейск; 
107)  староминская,      шкуринская; 108) кущевская; 109) ленинградская;  
110) новоминская; 111) белая Глина; 112) кропоткин, Гульке-
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вичи, Гирей; 113) кореновская; 114) п-ов таманский, тамань, 
сенной; 115) темрюк; 116) красноармейская; 117) варениковс-
кая, троицкая; 118) красный лес; 119) усть-лабинск, рязанская;  
120) краснодар (екатеринодар), пашковская; 121) абинская, 
убинское лесничество, убинская; 122) анапа; 123) новороссийск, 
коноково, абрау, абрау-дюрсо; 124) Геленджик; 125) джубга, 
Михайловский пер., пшада; 126) тлюстенхабль; 127) черноморс-
кая; 128) белореченск, Гиагинская, пшехская; 129) Майкоп, туль-
ская; 130) петропавловская; 131) армавир, кубанская; 132) кри-
венковская, успенское; 133) лабинск, натырбово, родниковская;  
134) Горячий ключ, г. Щетка, Фанагорийский, Хадыженск, ка-
лужская; 135) кабардинская, апшеронск; 136) Хаджох, руфабго;  
137) Мезмай; 138) туапсе; 139) лазаревская; 140) дагомыс, уч-
дере; 141) солох-аул; 142) Гузерипль, камышанова поляна, лаго-
наки, новопрохладное, темнолесская, никель, абаго; 143) псебай; 
144) г. джуга, кордон умпырь, р. уруштен; 145) сочи; 146) крас-
ная поляна, кордон пслух, псеашха, г. чугуш, Энгельманова по-
ляна, г. аишха; 147) адлер, Хоста; 148) петровское.

Ставропольский край: 149) дивное, винодельненский;  
150) софиевка; 151) рагули; 152) Маштак-кулак; 153) солнечно-
дольск, Московское; 154) Григорополисская; 155) светлоград; 
156) шарахалсун, Эдельбай; 157) довсун; 158) Мирное; 159) ореховка, 
Грушевское; 160) ставрополь, татарка, сенгилеевское оз.; 161) темно-
лесское; 162) прасковея, архангельское, орловка; 163) урожайное, 
кума; 164) Махмуд-Мектеб, ачикулакский лесхоз; 165) ачикулак; 
166) невинномысск; 167) курсавка; 168) степное, курский р-н,  
ур. ямлы-кую; 169) пятигорск, г. бештау, железноводск, Мине-
ральные воды, лермонтов, г. Машук, буденовск; 170) ессентуки; 
171) кисловодск.

Карачаево-черкесия: 172) учкекен; 173) кичи-балык, Хасаут; 
174) курджиново; 175) Маруха; 176) карачаевск, красногорская; 
177) рожкао; 178) хр. аркасара, оз. кяфар, хр. чилик; 179) архыз, 
чигордали; 180) цегеркер; 181) бурная; 182) теберда, нижняя те-
берда, азгек, джамагат, бадукские озера, ущ. Муху, Хаджибий; 
183) учкулан, даут, садырла, улху-Хурзук; 184) домбай, окр. ледн. 
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алибек, пер. чучхур, джалпакол, Махар, узун-кол; 185) оз. туман-
лы-кель; 186) бийтик-тебе, улукам.

Кабардино-Балкария: 186) приэльбрусье, баксанское ущ.,  
пер. кыpтыкауш; 187) верх. р. Малки, долина нарзанов, р. Хар-
бас; 188) чегем; 189) прималкинский, прохладный; 190) баксан;  
191) котляревская; 192) нальчик; 193) безенги; 194) верхняя балкария.

Северная Осетия: 195) Мамисонский пер., цей; 196) Моздок; 
197) ардон, карджин; 198) алагир, бирагзанг; 199) нижний унал; 
200) владикавказ, балта; 201) ущ. адайком, нижний зарамаг, бурон.

чечено-Ингушетия (включая современные республики чеч-
ня и ингушетия): 202) наурская; 203) нестеровская, слепцовская; 
204) Грозный, шали; 205) Гудермес; 206) верх) р) аргун; 207) ве-
дучи, итум-кале.

дагестан: 208) кизляр; 209) Хасавюрт; 210) низовья кумы; 
211) кочубей; 212) брянск; 213) ногайская степь, кумские пески, 
терекли-Мектеб, червленые буруны; 214) чечень; 215) серго-
кала; 216) буйнакск, аджидада, сулак, Гимры; 217) кизилюрт, 
темиргое; 218) бархан сары-кум; 219) Махачкала (петровск-порт), 
агачаул, кумтор-кале, тарки-тау; 220) унцукуль, ирганай; 221) агва-
ли, сильди-Эчеда, ботлих; 222) бабаюрт, Губден; 223) хр) богос, 
кособ, чадоколоб, тлярата; 224) хр) нукатль; 225) Гуниб, кегер, 
кума, унчукатль, Хунзах, салта; 226) леваши; 227) каякент, 
Маджалис, Мургук; 228) дербент; 229) тураг; 230) самурский 
хр., рутул, ущ. лалаам; 231) дельта р. самур; 232) касумкент;  
233) тпиг, ахты; 234) куруш.

КОЛЕОПТЕРОФАуНА ТРуПОВ ЮГА РОССИИ

колеоптероидный комплекс трупов представлен семейства-
ми: Sperchidae, Hydrophylidae, Carabidae, Histeridae, Cholevidae, 
Leiodidae, Agyrtidae, Silhpidae, Staphylinidae, Trogidae, Scarabaei-
dae, Aphodiidae, Geotrupidae, Tenebrionidae, Dermestidae, Cleridae, 
Nitidulidae, Cryptophagidae, Sphaeritidae, Sphaeridiidae, Ptiliidae 
и др. зависимость видового состава Coleoptera от высоты над 
уровнем моря проявляется достаточно четко. общая численность 
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жесткокрылых на трупе падает, причем это происходит за счет 
факультативных или случайных некрофагов. наблюдается смена 
поверхностно-падальных видов на комплекс роющих и облигат-
ных некробионтов от равнины к высокогорным ландшафтам. там 
же увеличивается число паразитоидов из-за высокой влажности. 

Семейство Carabidae
встречаются жужелицы на трупах, начиная с 300 м. в наших сбо-

рах с 600 м представлены видами рода Carabus. на северо-западном 
кавказе много эндемичных видов Tribax, Archiplectes. виды рода от-
носятся к акцидентальным или факультативным некрофагам. на тру-
пах встречаются в самом начале его разложения. виды родов Poecilus, 
Pterostichus – сапрофаги, для них труп – дополнительный источник 
пищи. Notiophilus нападает на мелких беспозвоночных в особенности 
на Collembola, которые в избытке появляются на трупах у воды. 

1. Carabus (Microplectes) convallium Starck, 1889
Материал: Кавказ: Краснодарский край: окр. туапсе, 500 м, 

25.05.2005, пушкин; Адыгея: Майкопский р-н, окр. ст. даховской 
20.05.2006. пушкин. 

на трупах встречается в предгорных и среднегорных ланд-
шафтах с начала весны до середины лета. Хищник.

2. C. granulatus granulatus Linnaeus, 1758 
Материал: ильина, 2004; КЧР: Хабезский р-н, окр. аула заюко, 

20.08.2007, дышеков.
на трупах встречается редко. по данным ильиной (2004), на 

территории юго-востока дагестана обитает номинативный под-
вид, а leander Kraatz населяет горный дагестан. 

3. C. (Pachycarabus) koenigi Ganglbauer, 1886 
Материал: Зап. Кавказ: пер. сев. квата, 2500 м, 26.08.2004, 

пушкин; замотайлов, 2007.
на трупах питается мягкими тканями, преследует мягкотелых 

некробионтов. 



��

4. C. (Archiplectes) prometheus Rtt., 1887 
Материал: Сев.-Зап. Кавказ: Краснодарский край: лагонакский хр., 

г. буква, 1600 м, 12.07.2003; пос. Гуамка, (800 м) 25.05.07, пушкин.
на трупах питается мягкими тканями на начальной стадии 

разложения.

5. C. (Archiplectes) starckianus Ganglbauer, 1886 
Материал: Краснодарский край: туапсе, лес, 25.08.2003, пушкин.
как и предыдущий вид встречается на трупах на 1-е сутки.

6. Carabus (Archiplectes) reitteri Retow., 1885
Материал: Зап. Кавказ: Адыгея: Фишт-оштенский массив, пер. 

Майкопский, 1800 м, 2.07.2006, пушкин.
биология схожа с предыдущим видом.

7. C. (Tribax) circassicus Gnglb., 1886
Материал: Сев.-Зап. Кавказ: Адыгея: хребет азиш-тау, перевал 

азишский, 1800 м. верхняя граница смешанного леса. 19.07.2007; 
Краснодарский край: лагонакский хр., г. буква, 1600 м, 10.08.2005 
пушкин. 

акцедентально встречается на трупах мелких млекопитающих, 
которые используются в качестве дополнительного питания.

 
8. Notiophilus palustris Duft., 1812
Материал: Волгоградская обл.: г. калач-на-дону, 13.08.1997; 

Ростовская обл.: (Флора, фауна… 2004); панасян, 2002; Ставро-
польский край: оз. сенгилеевское, 20.06.2002, пушкин; адыгея: 
кГпбз, кордон киша, берег р. белянки 28.05.2003, пушкин.

предпочитает луговые стации, на трупах встречается у воды. 
преследует Collembala. зоофаг. 

 
9. Poecilus cupreus L., 1758 
Материал: Ростовская обл.: (Флора, фауна… 2004); панасян, 

2002; Ставропольский край: оз. сенгилеевское, 20.06.2002, пуш-
кин; Волгоградская обл.: (комаров и др., 2000).
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апрель – сентябрь. часто. в агроценозах массовый вид. Ме-
зофитные луговые и луго-степные стации. Мезофил. на трупах 
питается разложившимися тканями.

10. P. sericeus (Fischer von Waldheim, 1823)
Материал: Ставропольский край: апанасенковский р-н, окр. 

оз. Маныч 20.08.2003, пушкин.
апрель – сентябрь. часто. степные и остепненные стации, аг-

роценозы. Мезофил.

11. P. anodon Chaudoir, 1868
Материал: панасян, 2002; Ростовская обл.: (Флора, фауна… 2004). 
апрель – июнь. не часто. участки нераспаханных, злаково-

разнотравных или полынно-злаковых степей, преимущественно 
по склонам и вблизи балок. Мезоксеробионт.

12. P. versicolor Sturm, 1826
Материал: панасян, 2002; Ростовская обл.: (Флора, фауна…,2004); 

Ставропольский край: окр. с. татарка, 20.06.2005, пушкин.
на трупах встречается при повышенной влажности. сапрофаг.
 
13. Pterostichus niger Schaller, 1783
Материал: панасян, 2002; Ростовская обл.: (Флора, фауна… 

2004); Ставропольский край: окр. ставрополя, 5.05.1992, павлов 
(Мкз сГу), окр. с. татарка, 20.06.2005, пушкин.

везде. Май – август. не часто. Мезогигрофитные и гигрофит-
ные стации. чаще в пойменных лесах. на трупах нападает на мел-
ких некробионтов. 

14. Mastax termarium Steven, 1806
Материал: панасян, 2002; Ставропольский край: апанасенков-

ский р-н, окр. с. белые копани, 16–20.05.2004, пушкин; Адыгея: 
Майкопский р-н, окр. ст. даховской, 25.05.2006, пушкин; Волго-
градская обл.: волгоград, Городищенский р-н (балка песчаная), 
волго-ахтубинская пойма, повсеместно; Калмыкия: троицкое, 
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утта, рыбачий; Астраханская обл.: баскунчак, досанг (комаров 
и др., 2000).

красная книга ставропольского края (2002). 
представитель широко распространенного палеарктического 

рода. обитает в степной зоне россии, на кавказе, в крыму, казахс-
тане, средней азии, иркутской области, приморье. на территории 
ставропольского края обнаружен на берегу пруда вблизи с. тугулук 
Грачевского района, по р. дунда в окрестностях с. белые копани апа-
насенковского р-на, в низовьях р. кумы (собственные наблюдения). 

в конце мая – начале июня 2004 года в окрестностях с. белые 
копани на правом берегу р. дунда вид наблюдался на трупах. в 
почвенные ловушки не собирался. ранее подобные утверждения 
не приводились. однако следует заметить, что, возможно, подоб-
ная биология свойственна только данной изученной популяции. 
на трупах, по нашим наблюдениям, питался как мягкими тканя-
ми трупа, так и хищничал, поедая личинок других некробионтов и 
мелких гамазовых клещей. пик активности приходился на утрен-
ние часы (8–9 ч.), к 13–14ч. достигал максимума спада, небольшой 
подъем отмечался в 16 часов. в утренние часы доминировал на 
трупе, по сравнению с другими некробионтами и некрофагами (на 
трупе рака было зарегистрировано 45 экз. имаго) (пушкин, 2005). 

Семейство Histeridae
по численности на трупе мало уступают другим Coleoptera, 

чаще не образуют крупных агрегаций. закономерности высотно-
поясного распределения в этой группе некробионтов-хищников 
можно выявить для широко распространенных, наиболее часто 
встречающихся представителей семейства. Hister sibiricus (Marsh., 
1802), Abraeus globulus (Creutz., 1865) – обычные на горно-лесных 
пастбищах в сочетании с высокотравными лугами, расположен-
ными на высоте 800–2000 м. Margarinotus ventralis (Marsh., 1802) 
встречается на трупах до 2500 м. виды Saprinus algericus (Paykull, 
1811), Hister uncinatus Illiger, 1807 встречаются на равнине. виды 
рода Onthophilus тяготеют к лесным биотопам и встречаются от 
равнины до высокогорий. 
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копро- и некрофилы – обширная экологическая группа (кры-
жановский, рейхард, 1976). к ней, по данным авторов, относятся: 
некоторые Abraeus и Acritini, почти все Saprininae, многие Dendro-
philinae (в частности Carcinops), некоторые Tribalini и Onthophilus, 
большинство Histerini (в том числе почти все виды Macrolister, 
Pachylister, Hister, Atholus, Margarinotus). 

о том, насколько тесно виды приурочены к разлагающемуся 
субстрату, т. е. о степени разграниченности некрофильных (па-
дальных), копрофильных (навозных) и детритофильных (свойс-
твенных разлагающимся растительным веществам) видов, имеется 
сравнительно мало данных. однако уже сейчас можно считать ус-
тановленным, что большинство Saprinus и некоторые Histerini (на-
пример, Margarinotus cadaverinus Hoffm.) встречаются преимущес-
твенно на падали. большинство других членов первой группы, а 
именно значительная часть Saprininae, многие Hister, все Pachylister 
и Macrolister, виды Omalodes и Phelister, предпочитают навоз. 

некрофильные Histeridae встречаются прежде всего под тру-
пами позвоночных – млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, 
реже земноводных и рыб. при этом известны случаи предпочте-
ния тех или иных видов падали. так, Saprinus semipunctatus (F.) 
особенно характерен для трупов крупных животных. на трупах 
рыб по берегам морей и рек нередки виды рода Hypocaccus. неко-
торые виды отмечены на сухих остатках животного происхожде-
ния; так, редкий Margarinotus distinctus еr. попадается на шкурах, 
шерсти и в погадках хищных птиц (рейхард, 1926, 1941).

ряд видов Margarinotus регулярно встречается в грибах и на 
падали. пищу всех Histeridae составляют главным образом ли-
чинки мух – некрофаги и детритофаги. обилие этих личинок на 
разлагающихся веществах разного рода и привлекло сюда кара-
пузиков. отмечено, что на падали Histeridae обычно появляются 
сравнительно поздно, при наступлении так называемой аммиач-
ной стадии гниения, характеризующейся разжижением мягких 
тканей (в значительной степени в результате деятельности личи-
нок мух). при этом Histeridae служат важнейшим естественным 
фактором, регулирующим численность многих видов мух, в том 
числе синантропных (крыжановскнй, 1944; Nuorteva, 1970 и др.). 



��

по наблюдениям о. л. крыжановского, в степях предкавказья 
крупный Pachylister inaequalis поедает преимущественно жуков-
навозников (Aphodius, Sphaeridium), a Saprinus externus (Fisch.-W.) 
нападает на личинок кожеедов (Dermestes) на сухой падали. 

1. Saprinus pharao Marseul, 1855 
Материал: крыжановский, рейхард, 1976; Волгоградская обл.: 

палласовский р-н., берег оз. Эльтон. 6.05.2002; Ставрополь-
ский край: новоалександровский р-н, окр. новоалександровска, 
20.05.2000, пушкин.

обычен на падали в степях предкавказья. преобладает на пес-
чаной почве. ксерофил.

2. Saprinus (s. str.) maculatus (Rossi, 1790)
Материал: крыжановский, рейхард, 1976; Ставропольский 

край: окр. изобильного, 18.08.2004, пушкин; Астраханская обл.: 
волго-ахтубинская пойма 20.08.2005, пушкин.

очень изменчивый вид (крыжановский, рейхард, 1976). рас-
пространение: юг украины, крым, ростовская обл., нижнее по-
волжье, кавказ (кроме лесных и высокогорных районов), зап. и 
Южн. казахстан, средн. азия.

биология. встречается на падали, реже на навозе и экскремен-
тах человека. Местами обычен.

3. Saprinus (s. str.) externus (Fisch.-W., 1824)
Материал: крыжановский, рейхард, 1976; Дагестан: кумские 

пески, 20.08.2000, пушкин; Ставропольский край: окр. с. Маныч-
ское, 3.06.2005, пушкин.

биология. большей частью на падали, иногда до 20–30 особей 
на труп; реже в навозе.

4. S. semipunctatus Fabricius, 1798 
Материал: крыжановский, рейхард, 1976; Ростовская обл.: 

(Флора, фауна… 2004); пушкин, Мешечек, 2008; Ставропольский 
край: окр. ставрополя, 6.07.2001, пушкин.
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распространение. Юг лесостепной и степная полоса европейс-
кой части, кавказ (кроме влажных лесных районов), юг зап. си-
бири (кулунда), казахстан на восток до зайсанской котловины, 
средняя азия. Юг зап. европы на север до вост. Франции, авс-
трия, чехословакия, сев. африка до о-вов зеленого Мыса и саха-
ры, передняя азия, иран, афганистан, зап. китай (синьцзян).

биология. чаще всего на падали, особенно на трупах крупных 
животных. на рыбных промыслах нижнего поволжья отмечался 
на вяленой рыбе, где преследует личинок кожеедов; в таджикис-
тане наблюдался как активный истребитель личинок падальных 
мух. в чехословакии найден в норах хомяка, в италии – в соцве-
тиях ароидных.

5. S. semistriatus Seriba, 1790 
Материал: крыжановский, рейхард, 1976; болов, болов, 2002; 

Ставропольский край: изобильный, лесополоса (гледичия) на ок-
раине города, банки-ловушки с говядиной, 22–25.07.1990, 2 экз. козь-
миных; Ставропольский край: окр. солнечнодольска, 20.07.2002, 
пушкин; Астраханская обл.: астахань, 20.07.05, пушкин.

распространение. один из наиболее обычных и широко рас-
пространенных европейско-сибирских видов Saprinus. доходит 
на север до петрозаводска, кировской обл., тобольска, якутска, 
на юг до одессы (сборы 2000 года), крыма, предкавказья, Грузии, 
алтая, приморья, сахалина; встречается в зап. европе от бри-
танских о-вов, средн. швеции, южн. Финляндии до сев. испании, 
сев. италии, Югославии; Мнр, сев.-вост. китай. 

биология. обычен на падали, реже встречается в навозе; отме-
чался в норах хомяков; иногда попадается в жилищах на испор-
ченных продуктах. в астраханской области жуки отмечены на 
вяленой рыбе, охотятся на личинок кожеедов Dermestes.

жизненный цикл описан линднером (Lindner, 1967). спаривание 
(на юге ФрГ) происходит в жаркие дни в конце весны – начале лета. 
уже на 3-й день после спаривания самки откладывают первые яйца. 
за 25 дней одна самка в садке отложила 17 яиц. длительность эмбри-
онального развития 4-5 дней. личинки – очень активные хищники, 
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поедающие в основном личинок мух. первый возраст продолжается 
5–6 дней; 2-й – 12–13 дней (из которых 6 приходятся на стадию пред-
куколки). куколочный кокон имеет примерно размеры горошины; он 
очень прочный, изнутри выстлан серебристо-белым слоем засохшего 
секрета. Фаза куколки длится 12–13 дней. таким образом, весь цикл 
занимает (при оптимальных условиях) 33–37 дней. Молодые жуки по-
кидают кокон или же (при позднем, осеннем отрождении) остаются в 
нем на зимовку и выходят лишь весной. 

6. Saprinus (s. str.) steppensis Marseul, 1862
Материал: Дагестан: окр. Махачкалы, 20.05.2000, пушкин.
распространение. дагестан: Махачкала; Грузия: окрестности 

тбилиси; армения; азербайджан.
биология. встречается на падали. с. М. яблоковым-Хнзоряном 

(1964) найден в гнезде грифа.

7. S. jacobsoni Reichardt, 1923
Материал: Калмыкия: окр. Элисты, 20.06.2007, пушкин.
распространение. калмыкия, нижнее поволжье, казахстан (на 

север до кустанайской и семипалатинской обл.), средн. азия (б. 
ч. в горах и предгорьях, реже на равнинах), афганистан.

биология. встречается на падали.

8. S. tenuistrius Marseul, 1855 
Материал: барабанов, 2004; болов, болов, 2002; Ставрополь-

ский край: окр. изобильного, 20.07.2008, пушкин.
распространение. Юг европейской части (до киевской, Харь-

ковской обл., низовьев волги), почти весь кавказ, средняя азия 
и Южн. казахстан (на север до низовьев сырдарьи и таласа), Южн. 
и отчасти средн. европа (до Южн. Франции, чехословакии), сев.-
вост. африка до Эфиопии, сирия, ирак, иран, афганистан, китай.

большую часть ареала населяет подвид S. tenuistrius sparsutus Sols., к 
которому относится наше описание; номинативный подвид живет лишь 
в сев.-вост. африке (ливия, египет, судан, Эфиопия); он отличается 
наличием штриховки среди точек в задней половине надкрылий.

биология. чаще всего встречается на падали, местами обычен.
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9. S. algericus Paykull, 1811 
Материал: барабанов, 2004; Ставропольский край: окр. изо-

бильного, 20.07.2008, пушкин.
распространение. Южный крым, вост. предкавказье, азербайджан, 

туркмения, средиземноморье: от Южн. Франции, Югославии, румы-
нии до сев. африки и передн. азии. ареал недостаточно выяснен из-за 
смешения с S. biterrensis Mars. (крыжановский, рейхард, 1976).

биология. попадается на трупах мелких животных, довольно редок.

10. S. aeratus Erichson, 1834 
Материал: Калмыкия: окр. Элисты, 20.06.2007, пушкин.
распространение. россия: нижнее поволжье; зап. и Южн. ка-

захстан, туркмения, узбекистан, сев.-вост. иран.
биология. свойствен пустынным, преимущественно песчаным 

участкам, встречается на падали.

11. S. immandus Gyllenchal, 1808 
Материал: болов, болов, 2002; барабанов, 2004; Ростовская 

обл.: (Флора, фауна… 2004); Ставропольский край: окр. изобиль-
ного, 20.07.2008, пушкин.

распространение. европейская часть на север до ленинград-
ской обл. и карельской асср, крым, кавказ (в основном лесные 
районы), сибирь на восток до читы, казахстан, горы средн. азии. 
зап. европа: от англии, швеции, Финляндии до испании, болга-
рии; алжир, Мнр, зап. китай (синьцзян).

биология. встречается на падали, в навозе и экскрементах; был 
найден также в норе суслика.

12. S. cribellatus Marseul, 1855 
Материал: барабанов, 2004; Ставропольский край: окр. изо-

бильного, 20.07.2008, пушкин; Северная Осетия: окр. владикав-
каза, 20.07.2007, пушкин.

распространение. степная зона от Молдавии до казахстана, на 
север до полтавской, пензенской обл., крым, кавказ (до южных 
границ); найден также в нескольких пунктах средн. азии.

биология. на падали (трупы млекопитающих, змей, рыб), реже 
в навозе.
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13. Saprinus externus (Fisch.-W.)
Материал: барабанов, 2004; Ставропольский край: окр. изо-

бильного, 20.07.2008, пушкин; Северная Осетия: окр. владикав-
каза, 20.07.2007, пушкин.

распространение. Главным образом степная зона от правобе-
режной украины до зайсанской котловины, на север до самары и кус-
танаяаридные районы кавказа, казахстан, средн. азия (б. ч. в горах, 
избегает песчаных пустынь), турция, сирия, иран, афганистан.

биология. большей частью на падали, иногда в массе; реже в 
навозе.

14. S. (Hemisaprinus) subvirescens Menetries, 1832 
Материал: барабанов, 2004; Ставропольский край: окр. изо-

бильного, 20.07.2008, пушкин; Северная Осетия: окр. владикав-
каза, 20.07.2007, пушкин.

распространение. живет на юго-вост. европейской части 
(волгоградская, астраханская обл.), в казахстане, кроме севера, 
в степных и пустынных районах кавказа и в средней азии, где 
местами очень обычен и поднимается в горы по крайней мере до 
2000 м. палестина, турция, сирия, ирак, иран (на юг до керма-
на), афганистан, китай (синьцзян), индия.

биология. встречается б. ч. на падали, в аридных ландшафтах.

15. Hypocacculus (Nessus) rufipes (Payk., 1798)
Материал: барабанов, 2004; КЧР: Хабезский р-н аул заюко, 

20.07.2006, дышеков.
распространение. средняя полоса и юг европейской части (на 

север до латвии, среднего течения оки, юга татарии), кавказ, ка-
захстан (на восток до зайсанской котловины), местами в средн. 
азии (Ферганская котловина; коканд). 

биология. преимущественно на песчаной почве, на падали, 
экскрементах, гниющих растительных остатках.

16. Dendrophilus punctatus champion Lewis, 1886
Материал: барабанов, 2004; Ставропольский край: окр. став-

рополя, 20.08.2000, пушкин. 
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распространение. кавказ и ставропольское плато – основное 
местообитание подвида.

Голарктический вид; населяет лесную (кроме севера) и лесо-
степную зоны евразии и сев. америки, на юг до балкан и кавка-
за; в вост. азии. 

биология. встречается в гнездах птиц (особенно дуплогнез-
дников, но также городской и береговой ласточки); по Хориону 
(Horion, 1949), именно гнезда – основное местообитание вида; 
попадается также в древесной трухе, на вытекающем древесном 
соке, в гнездах шершней, в муравейниках (Formica rufa, Lasius fu-
liginosus), на мелких трупах; во Франции найден в норе барсука; 
иногда попадается на складах растительного сырья, на мельницах 
и т. п.; в общем нередок.

17. Hister quadrimaculatus L., 1758 
Материал: болов, болов, 2002; барабанов, 2004; Ростовская 

обл.: (Флора, фауна… 2004); Ставропольский край: окр. ставро-
поля 20.08.2000, пушкин; апанасенковский р-н, с. Манычское, 
2.06.2005, пушкин; КБР: окр. нальчика, 26.08.2005, пушкин. 

распространение. Юг и средняя полоса европейской части (на 
север до латвии, юга Московской обл., татарии); кавказ (кроме 
высокогорных районов), казахстан.

биология. встречается преимущественно на открытых про-
странствах с лугово-степной или степной растительностью; в 
сухих степях и пустынях отсутствует. Герпетобионт. попадается 
обычно в навозе, на мелкой падали. в сурчиных норах отмечен 
(ab. gagates Ill.). обычен. активен с мая по июль.

18. H. unicolor L., 1758 
Материал: болов, болов, 2002; барабанов, 2004; Ставрополь-

ский край: апанасенковский р-н, окр. с. дивное, 20.06.2000, с. Ма-
нычское 2.06.2005, окр. ставрополя, 20.08.2000, пушкин; Ростов-
ская обл.: (Флора, фауна… 2004). 

распространение. палеарктика; на западе ареала доходит от 
68° с. ш.; пока не найден на балканах к югу от румынии и Югосла-
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вии; (Sakomady, 50 км ю.-в. алжира, 09.1910, сумбатов). в россии 
распространен от архангельска, севера республики коми (усть-
цыльма), окрестностей тобольска, якутии до берегов черного 
моря, Грузии, сев. казахстана (петропавловск, Южн. алтай) и на 
восток до Хабаровского и приморского краев. 

биология. вид преимущественно копрофильный, встречается 
в помете рогатого скота, в навозе, экскрементах, в голубятнях и ку-
рятниках, на гниющих растительных остатках, в гниющих грибах, 
на вытекающем древесном соке и в пропитанной им земле у под-
ножья пней, на падали; отмечен также в норах грызунов (хомяк, 
суслик). Многочисленен. повсеместно. активен с мая по июль.

жизненный цикл и характер питания подробно описаны лин-
днером (Lindner, 1967) на основе полевых и лабораторных наблю-
дений на юге ФрГ. жуки чаще всего встречались в помете круп-
ного рогатого скота; здесь же происходит и спаривание. развитие 
яйца при оптимальных условиях занимает около 6 дней. первый 
личиночный возраст длится 4–5 дней, второй – в среднем 14 дней, 
из которых 6–7 дней личинка активно питается, а остальное вре-
мя приходится на стадию предкуколки; при этом в среднем 4 дня 
занимает постройка кокона и 2 дня – линька на куколку. куколка 
развивается 15 суток. все развитие, таким образом, продолжается 
около 40 дней. жуки питаются главным образом личинками мух; 
личинки – их куколками, у них наблюдался также каннибализм. 
куколочный кокон обычно находится на глубине 5–6 см под суб-
стратом; он имеет размеры лесного ореха.

19. H. quadrinotatus Scriba, 1790 
Материал: болов, болов, 2002; Ростовская обл.: (Флора, фау-

на… 2004); барабанов, 2004; Ставропольский край: апанасенковс-
кий р-н, окр. с. дивное, 20.06.2000, окр. ставрополя, 20.08.2000, пуш-
кин; Северная Осетия: окр. владикавказа, 20.07.2006 пушкин.

распространение. живет в европейской части россии на север 
до северных границ лесостепи (примерно до Южн. латвии, литвы, 
крайнего юга Московской обл., татарстане), на кавказе, в казахста-
не, на восток до Южн. алтая и в горах средн. азии. зап. европа: на 
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север до сев. Франции, Германии, Южн. швеции, польши, на юг 
до Южн. Франции, средней италии, балканского п-ова, турции.

биология. встречается преимущественно в степных и горно-
степных ландшафтах, на севере ареала – часто на песчаной почве. 
копрофильный вид, обитает в помете крупного рогатого скота, 
экскрементах, навозе, иногда в гниющих растительных вещест-
вах, на падали; отмечен как случайный обитатель нор сусликов, 
байбака, джунгарского хомячка. активен с апреля по июль.

20. H. uncinatus Illiger, 1807 
Материал: Ростовская обл.: (Флора, фауна… 2004); негробов и др., 

2005. Ставропольский край: окр. изобильного, 10.07.1999, пушкин. 
распространение. европейская часть на север до латвии, Южн. бело-

руссии (Мозырь), Харьковской, саратовской обл.; кавказ, средн. азия, 
зап. европа: на север до средн. Франции, ФрГ, австрии, чехословакии, 
на юг до средиземного моря; передн. азия до израиля и афганистана. 
на юге испании, по данным крыжановского и рейхарда (1976), Н. uncina-
tus в прошлом веке, по-видимому, был распространен гораздо севернее, 
чем теперь; в частности, Хорион (Horion, 1949) приводит ряд указаний 
для XIX в. на территории тогдашней Германии (вплоть до бранденбурга 
и пруссии), сев. Франции и даже Южн. швеции, тогда как в последние 
десятилетия наиболее северные находки были сделаны в средн. Фран-
ции (Фонтенбло), на юге ФрГ (близ Мюнхена) и в словакии. 

биология. копрофильный вид, чаще всего встречается в свежем 
помете крупного рогатого скота, реже в экскрементах, навозе, на 
падали. на севере ареала обитает в основном на песчаной почве, в 
предкавказье характерен для степных участков, а в средн. азии –  
для предгорий.

Многочисленен. повсеместно. активен с апреля по май.

21. H. lugubris Truqui, 1852 
Материал: барабанов, 2004; Ставропольский край: окр. сенги-

леевского водохранилища, 29.06.1999, пушкин.
распространение. обитает на юге европейской части россии, в 

предкавказье и вост. закавказье; указание для «даурии» (Stange, 
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1902) явно ошибочно. Южн. европа: от средн. Франции, венг-
рии, румынии до португалии, сардинии, Южн. италии, Греции; 
кипр, турция, иран; указание для судана ложно.

биология. встречается в сухих местах, под камнями, расти-
тельными остатками, в старом навозе, иногда на падали, в общем, 
не часто.

22. H. sepulchralis Erichson, 1834 
Материал: крыжановский, рейхард, 1976; Дагестан: окр. Ма-

хачкалы, 20.07.1999, пушкин). 
распространение. Молдавия, юг украины, ростовская обл., пред-

кавказье и вост. закавказье; юго-вост. часть зап. европы: от австрии, 
чехословакии, Южн. польши до Греции и болгарии; турция.

биология. встречается в навозе, на падали, также под камня-
ми, как правило, в степных ландшафтах; вид в общем редкий, но 
местами попадается в значительном количестве.

23. H. helluo Truqui, 1852 
Материал: крыжановский, рейхард, 1976; Краснодарский край: 

окр. краснодара, 20.07.1999, шаповалов.
распространение. от Эстонии, ленинградской и новгородской 

обл. до лесостепных районов украины, также в крыму и на кав-
казе (краснодарский край, абхазия); не найден к востоку от вол-
ги; зап. европа: от сев. Франции, Голландии, ФрГ, Гдр и польши 
до испании, корсики, сев. италии, сев. Греции.

биология. живет преимущественно на лугах и в зарослях кус-
тарников, особенно по берегам рек; попадается под опавшими 
листьями, овечьим пометом, в трутовиках, иногда в муравейни-
ках Lasius fuliginosus Latr.

24. H. imperssus Fabr., 1798
Материал: крыжановский, рейхард, 1976; болов, болов, 2002; 

КЧР: окр. с. Эльбурган, 20.08.2004, пшмахова.
биология. питается на всевозможных органических остатках. 

редок.
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 25. Margarinotus cadaverinus Hoffmann, 1803= M. brunneus 
Fabr., 1775 

Материал: барабанов, 2004; Ростовская обл.: (Флора, фауна… 
2004); Ставропольский край: изобильный, лесополоса (гледи-
чия) на окраине города, банки-ловушки с говядиной, 20.08.2000, 
пушкин; Кабардино-Балкарская Республика: черекский р-н, окр.  
г. Эркедыген, 20.08.2005, окр. верхней балкарии, 10.08.2006, исто-
ки р. рцывашки, 15.07.2007, окр. тура-Хабла, 5.08.2008, пушкин; 
КЧР: окр. с. Эльбурган, 20.08.2004, пшмахова. 

распространение. заселяет европейскую часть и сибирь (кро-
ме севера тайги и тундры) на восток до якутии и байкала, кавказ, 
казахстан и горы средн. азии. зап. европа: от шотландии, норве-
гии, Финляндии до Южн. испании, Южн. италии, Греции (с кри-
том); турция, иран, израиль (G. Muller, 1960). широко распростра-
нен также в сев. америке, куда, по-видимому, был завезен из европы 
и откуда он ранее приводился под названием obtusatus Harris. 

биология. в нашей фауне – наиболее обычный и массовый вид 
рода. чаще всего встречается на всевозможной падали, как круп-
ной, так и мелкой. реже попадается на вытекающем соке деревьев, 
в коровьем и лошадином помете, в курятниках, в гниющих грибах 
и растительных остатках и т. п. известны находки в норах грызу-
нов (кролик, хомяк) и в гнездах хищных птиц. один из немногих 
видов карапузиков, у которых подробно изучены жизненный цикл 
и характер питания (Lindner, 1967). яйцекладка сильно растянута, 
самка откладывает яйца с мая по июль, по 6–10 яиц в месяц. при 
оптимальных условиях развитие яйца занимает 6–7 дней; первый 
личиночный возраст длится около недели, второй – 14–16 дней 
(из которых половина приходится на предкуколочную стадию). 
куколка развивается около 2 недель; таким образом, все развитие 
продолжается 41–44 дня (при менее благоприятных условиях – до 
70 дней). зимуют имаго (в случае позднего отрождения зимовка 
происходит в куколочном коконе); они способны зимовать дваж-
ды и даже трижды и откладывать яйца после второй зимовки. ли-
чинки поедают исключительно живую добычу, главным образом 
куколок мух (Muscidae, Calliphoridae, Eristalis и др.); жуки наряду 
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с питанием живыми насекомыми, преимущественно личинками 
мух, способны кормиться также гниющим мясом (они успешно 
жили и размножались в садках на такой диете).

Многочислен. повсеместно. активен с апреля по июль. 

26. M. uncostratus Marseul, 1854 
Материал: Кабардино-Балкарская Республика: черекский р-н, 

окр. г. Эркедыген, 20.08.2005, пушкин. 
распространение. населяет в основном север и среднюю полосу 

европейской части на юг до киевской, Харьковской, саратовской обл., 
сибирь до алтая; предгорные и горные районы кавказа (кабардино-
балкария, Грузия, армения). зап. европа: от сев. Франции, дании, 
Финляндии до испании, Южн. италии и румынии; на британских о-
вах отсутствует; на юге ареала живет главным образом в горах.

биология. встречается преимущественно в лесных районах, на 
вытекающем соке деревьев, в гниющих грибах, растительных ос-
татках, реже в помете и на падали.

27. M. carbonarius Haffmann, 1803
Материал: барабанов, 2004; Ставропольский край: окр. кисло-

водска 20.05.1998, пушкин; КЧР: Хабезский р-н, окр. аул заюко, 
20.08.2005, дышеков.

распространение. в европейской части распространен к югу от 
линии: карельский перешеек – киров – свердловск до берегов 
черного моря и кавказа; в степной зоне в основном замещен  
М. silantjevi Schir., но местами встречается вместе с ним (Харь-
ковская, воронежская обл.). 

обычен. остепненные участки и луга. Экскременты и трупы.

28. Eudiplister planulus (Menetries, 1849)
Материал: Ростовская обл.: (Флора, фауна… 2004); барабанов, 

2004; Ставропольский край: окр. нефтекумска, 29.07.2004, пушкин.
распространение. степная и пустынные зоны; из вост. пред-

кавказья и закавказья (азербайджан, армения), широко распро-
странен в казахстане.
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биология. встречается на сухих степных и пустынных мес-
тах с плотными почвами, обычно под камнями и растительными 
остатками, реже на падали; в чехословакии найден в норе лисы; 
местами обычен.

29. Atholus bimaculatus L., 1758
Материал: Ростовская обл.: (Флора, фауна… 2004); барабанов, 

2004; Ставропольский край: окр. нефтекумска, 29.07.2004, пуш-
кин; КЧР: Хабезский р-н, окр. аул заюко, 20.08.2005, дышеков. 

распространение. россия: распространен повсюду, кроме севе-
ра; северная граница ареала проходит примерно через с.-петербург, 
ярославль, тюмень, иркутск, олекминск; на севере ареала споради-
чен и не част, на юге (кавказ) обычен и иногда встречается в массе. 
зап. европа, кроме крайнего севера; средиземноморье, передн. азия, 
средняя азия, индия, значительная часть тропической африки и сев. 
америка; известен также из аргентины, куда, очевидно, завезен.

биология. встречается б. ч. в навозе, реже в гниющих расти-
тельных веществах и на падали. нередок около жилищ человека –  
в хлевах, в скоплениях навоза и т. п. активно истребляет личинок 
синантропных мух.

повсеместно. активен с мая по сентябрь. 

30. Onthophilus striatus Ferster, 1771
Материал: барабанов, 2004; Ставропольский край: окр. став-

рополя, 10.08.2003, пушкин. 
распространение. известен из Молдавии, правобережной украины 

(закарпатская, Хмельницкая и киевская обл.) и с кавказа (лесные райо-
ны от ставропольской возвышенности до Грузии и азербайджана).

биология. встречается обычно под гниющими растительными 
остатками, реже на вытекающем соке деревьев, в сухом навозе, на 
падали, в гниющих грибах. везде редок. 

31. Onthophilus sulcatus (F., 1792)
Материал: крыжановский, рейхард, 1976; Ставропольский край: 

окр. ставрополя, 20.06.2002, окр. изобильного, 20.06.2000, пушкин.
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распространение. зап. и центр. европа, средиземноморье, 
кавказ, Юго-зап. туркмения. известно 3 подвида, различающих-
ся строением переднеспинки.

биология. основное местообитание (по западноевропейским 
данным) – гнезда кротов, где жук проходит весь цикл развития. 
встречается также в земле и трухе у старых пней, в лесной под-
стилке, под камнями, в сухом навозе, в ямах для хранения карто-
феля, изредка на падали и т. п.

32. Pachylister inaequalis Ol., 1789
Материал: Ростовская обл.: (Флора, фауна… 2004); барабанов, 

2004; Ставропольский край: курской р-н, ст. курская, 25.06.2007, 
пушкин; Астраханская обл.: окр. с. садовое, 26.07.2005, пушкин. 

распространение. обладает чрезвычайно обширным ареалом в 
семиаридных ландшафтах юга палеарктики – преимущественно 
в степях и полупустынях.

биология. жуки встречаются чаще всего в свежем помете круп-
ного рогатого скота; в нем же развивается и личинка. реже попа-
дается в конском навозе, на вяленой рыбе и т. п. поедают личинок 
мух, а также имаго и личинок жуков (Aphodius, Sphaeridium и др.).

Семейство Sphaeritidae
представлено одним видом, акцедентально встречающимся на 

падали в лесных ботопах. обычен на северо-западном кавказе. 
Sphaerites glabratus Fabгiсius, 1792 
Материал: никитский и др., 2008; сигида, пушкин, 2006; крыжанов-

ский, рейхард, 1976; Ставропольский край: лопатинский лес, 20.05.1999, 
пушкин; адыгея: кГпбз, кордон киша, 24.05.2002, пушкин. 

распространение. известен из лесной зоны европейской час-
ти от кольского полуострова на юг до закарпатья, Могилевской, 
Московской обл., татарстана; найден также в нескольких пунктах 
сибири. в сибири, вероятно, распространен шире. в зап. европе 
найден в лесных областях от шотландии, скандинавских стран и 
Финляндия до вост. Франции, сев. италии, Югославии, болгарии. 
на юге ареала – в горах. в общем, редок, что связано со скрытым 
образом жизни и коротким периодом лёта.
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биология. живет в лесах. жуки попадаются весной (май) и в 
конце лета (август) на вытекающем березовом соке и особенно 
в земле, пропитанной этим соком. в ленинградской обл. ловился 
на приманку из грибов. копробионтный вид, часто встречается на 
трупах возле водоемов. Массовый лесной вид. в грибах, преиму-
щественно в Pleurotus. отмечен также под корой деревьев, на раз-
лагающихся растительных остатках, на гниющих грибах, мертвых 
улитках, падали, экскрементах человека. активен с мая по июль.

Семейство Hydrophilidae
в наших сборах представлены видами одного рода, большая 

часть которых эвритопны и населяют трупы от равнин до 2500 м. 
Группа не специализированных копробионтов, которые исполь-
зуют полуразложившиеся трупы как дополнительный пищевой 
ресурс. встречаются на трупах около крупных водоемов, рек и 
лесных массивах. представители рода Cercyon, отмечаются на 
трупах возле водоемов и гумидных стациях, где образуют круп-
ные агрегации и вытесняют других некрофагов с пищевого объ-
екта. Эта группа на северо-западном кавказе, по данным шапо-
валова (2009), включает виды: Cercyon pymaeus, C. unipunctatus, 
C. impressus, C. laminatus, C. obsoletus.

1. Cercyon lateralis (Marsham, 1802)
Материал: Воронежская обл.: негробов и др., 2005.
обычен. Экскременты, трупы, разлагающаяся органика. акти-

вен с апреля по октябрь.

2. C. convexiusculus Steph., 1829 
Материал: Воронежская обл.: негробов и др., 2005.
не часто. прибрежные наносы, разлагающаяся органика. луга, 

опушки. активен с апреля по ноябрь.

3. C. tristis (Ill., 1801)
Материал: Воронежская обл.: негробов и др., 2005.
редок. речные наносы, разлагающаяся органика. активен с 

мая по июнь. евро-западносибирский.
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4. C. (Paracercyon) laminatus Sharp, 1873 
Материал: шаповалов, 2009; Адыгея: окр. ст. даховской, 

20.05.2007, пушкин.
редок. разлагающаяся органика. активен с мая по июль.

5. Sphaeridium scarabaeoides (L., 1758)
Материал: Воронежская обл.: негробов и др., 2005; Ростовская 

обл.: (Флора, фауна… 2004); Ставропольский край: окр. ставрополя, 
24.06.1999, пушкин; Северо-западный Кавказ: шаповалов, 2009.

обычен. Экскременты, трупы, разлагающаяся органика. акти-
вен с мая по октябрь.

6. Sphaeridium bipustulatum F., 1781 
Материал: Воронежская обл.: негробов и др. 2005; Ростовская 

обл.: (Флора, фауна… 2004); Ставропольский край: окр. кисло-
водска, 21.08.2000, пушкин. 

везде. Экскременты, разлагающаяся органика. активен с ап-
реля по июнь.

Семейство Leiodidae
обычны на трупах в гумидных стациях и под пологом леса 

на высотах 200–2900 м. нами выявлено 4 вида этого семейства 
в норах млекопитающих, где они выступают в роли сапрофагов, 
потребляя остатки пищи и экскременты хозяина. 

1. Choleva (Choleva) oblonga Latreille, 1807 
Материал: якобсон (1905-1913); сигида, пушкин, 2006; став-

ропольский край г. стрижамент 15.05.02. пушкин с.в. 
редок. обитает в степных ландшафтах на падали, навозе, шля-

почных грибах. активен с апреля по май.
 
2. Choleva (Choleva) sagittaria Ruzicka, 1993 
Материал: Кабардино-Балкария: верхний баксан, 28.08.2005, 

пушкин.
обитает в норах млекопитающих, сапрофаг. собран на трупах 

животных.
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3. Choleva (Choleva) fencli Ruzicka, 1993 
Материал: Абхазия: хр. авадхара, 10.08.2007.
обычный вид в Грузии (Ruzicka, 1993). по нашим данным жи-

вет ,в лесной подстилке. сапрофаг в широком смысле.

4. Choleva (Choleva) rousi Ruzicka, 1993
Материал: Карачаево-Черкесия: теберда, 20.07.2007. 
обычен на высотах 1000–3000 м. обитает в норах мелких мле-

копитающих, по типу питания сапрофаг. 

5. Choleva (Choleva) zolotarevi Reitter, 1909 
Материал: нами собраны экземпляры в окрестностях верхней 

теберды. 25.05.2000, пушкин) для кабардино-балкарии приво-
дится Ruzicka (1993).

сапрофаг.

6. Choleva (Choleva) obscuripes Reitter, 1888 
Материал: Краснодарский край: Хоста, тиссо-самшитовая 

роща, 24.05.2002, бибин. нами изучены экземпляры из окрестнос-
тей краснодара. по Ruzicka (1993), обитает в краснодарском крае 
и республике адыгея. 

сапрофаг. на трупах с мая по июль.

7. Sciodrepoides watsoni (Spence, 1815) 
Материал: никитский и др., 2008; сигида, пушкин, 2006; 

Ставропольский край: г. стрижамент. 20.06.2001; Адыгея: кГпбз, 
окр. пос. Гузерипль, 31.07.2000, бибин; кГпбз. окр. пос. Гузе-
рипль, 6.08.2000, бибин. 

редок. отмечен на экскрементах и падали разных таксономи-
ческих групп животных, а также в норах мышевидных грызунов. 
пик активности в мае – июне. чаще встречается в горных облас-
тях юга россии: республика адыгея, краснодарский край. 

8. Catops nigricans (Spence, 1815) 
Материал: Адыгея: Майкопский р-н, окр. санатория «лесная 

сказка», р-н полковницкой балки, 14.04.2009, бибин , 5 экз. 



��

редок. встречается на высотах от 600 до 2500 м на падали, 
реже в норах грызунов. попадается в ловушки барбера. активен 
с апреля по июнь. 

9. Catops tristis tristis (Panzer, 1794)
Материал: Ставропольский край: окр. г. ставрополя (русский лес), 

25.08.2003, пушкин; окр. Михайловска (сниисХ), 25.08.2007, патюта. 
редок. лес. на падали и под листовым опадом (сигида, пуш-

кин, 2006). активен с апреля по июнь.

10. Catops kirbyi (Spence, 1815) 
Материал: Адыгея: г. Майкоп, 17.07.1997, пушкин.
отмечается на падали, в норах насекомоядных млекопитаю-

щих и грызунов. не часто. 

11. Catops morio (Fabricius, 1792) 
Материал: Адыгея: окрестности ст. даховской, 26.05.2006, 

пушкин; кГпбз, окр. пос. Гузерипль, 17.05.2000, бибин; Ставро-
польский край: г. стрижамент, 20.07.1999, пушкин. 

редок. лес. на падали и в норах мышевидных грызунов. акти-
вен с апреля по август (данные с. в. пушкина).

12. Apocatops nigrita (Erichson, 1837) 
Материал: Адыгея: г. Майкоп, 17.07.1997, бибин.
редок. обитает в лесах. встречается на падали и в норах мышевид-

ных грызунов (сигида, пушкин, 2006). активен с апреля по август. 

13. Fissocatops westi Krogerus, 1931
Материал: Адыгея: окрестности ст. даховской, 25.05.2006, пушкин. 
равнинная часть адыгеи. редок. активность с мая по июль. 

биология не изучена.

14. Ptomaphagus (Ptomaphagus) sericatus (Chaudoir, 1845) 
Материал: Адыгея: кГпбз, окр. пос. Гузерипль, 17.05.2001, бибин.
обычен на трупах животных возле водоемов в степной зоне. 

обитает в лесах от равнины до 2500 м. сапрофаг. 
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15. Agathidium badium Erichson, 1845 
Материал: негробов и др., 2005; никитский и др., 2008. Кара-

чаево-Черкесия (Angelini, 1995): теберда, 20.08.2000, пушкин.
питается микромицетами, на трупах обнаруживается в местах 

повышенной влажности. 

16. Anisotoma glabra (Kug., 1794) 
Материал: негробов и др., 2005; сигида, пушкин, 2006; Став-

ропольский край: г. стрижамент, 20.05.2001, пушкин. 
редок. лес, микромицеты на трупах.

Семейство Agyrtidae
представлено одним видом в лесах северо-западного кавказа.
Agyrtes castaneus Fabricius, 1792. 
Материал: Адыгея: кГпбз, кордон киша, 24.05.2005, пушкин. 
очень редок. лесной вид. отмечается на разлагающейся органике. 

Семейство Silphidae
1. Necrodes litoralis L., 1758 = Necrodes asiaticus Portevin, 1922. 
Материал: россия: Мейзель, 1940; Хачиков, арзанов, 1990; ни-

китский и др., 2008. Ростовская обл.: ростов, 8.10.1986 (Хачиков, 
арзанов, 1990); родионово-несветайский р-н: ♀, 2♂ пойма р. туз-
лов (пушкин, 2.07.2000). Краснодарский край: белоглиненский 
р-н: 2♀, 3♂ с. белая Глина (пушкин, 5.5.2000); динский р-н: 2♀, 
5♂ краснодар (пушкин, 2.07.2000), 23.07.1968 (Хачиков, арзанов, 
1990), ♀♂ ст. кущевская (пушкин, 17.08.1997); тбилисский р-н: 2♂ 
ст. тбилисская (Гущина, 2.05.2005, Мкз сГу). Ставропольский 
край: Грачевский р-н: 4♀, 9♂ с. Грачевка: лес, на трупах (пушкин, 
29.05.2004); апанасенковский р-н: 2♀, 5♂ с. дивное (пушкин, 
1.08.1998), 2♀, 1♂ с. белые копани (пушкин, 29.05.2004), ♂ бер. 
дундинского вдхр. (пушкин, 30.05.2004); ипатовский р-н: ♀, 3♂ 
с. софиевка (пушкин, 20.07.1997); изобильненский р-н: 3♀, 10♂ 
солнечнодольск (пушкин, 20.08.1999), 2♀, ♂ изобильный (пуш-
кин, 20.08.1999), 3♀, ♂ новотроицкое вдхр. (пушкин, 30.08.2000); 
шпаковский р-н: ставрополь (12♀, 25♂ пушкин, 1.05.1996 – 
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10.08.2003, Мкз сГу; 2♀, ♂ лучник, 1926, скМ), 10♀, 35♂ Михай-
ловск (пушкин, 2.07.1994), 5♀, 25♂ с. демино (пушкин, 10.07.1999), 
♀, 8♂ близ. оз. вшивое (пушкин, 10.07.1999), ♀, 5♂ х. Гремучий 
(пушкин, 10.07.1999), 2♀, 7♂ г. Холодная (пушкин, 10.07.1999), 5♀, 
5♂ г. бударка (пушкин, 10.07.1999); предгорный р-н: кисловодск 
(арзанов, 10.07.1989 Мкз ЮФу ♂; кузнецова, 20.07.1980 Мкз ЮФу 
♀), 2♂ г. Малое седло: луг (сигида, 16.04.1984 Мкз сГу); Мине-
раловодский р-н: ♀, 2♂ с. побегайловка: бер. р. кумы (пушкин, 
8.08.2004), ♂ г. бештау: лес, окраина скалы (пушкин, 4.07.1997); 
андроповский р-н: ♀, 5♂ прикалаусские высоты (44º44′32.41″ N 
42º36′08.11″ E) (пушкин, 1.06.2002). Карачаево-Черкесия: тебер-
да, 6.08.1951, 1 экз., Мтпбз (аренс); зеленчукский р-н: ♀, 3♂  
ст. зеленчукская (Гурин, 1–-5.05.2004 Мкз сГу); Хабезский р-н: ♂ 
а. заюко (дышеков, 5.08.2005, Мкз сГу). Адыгея: адлерский р-н: 
♀ камышовая поляна (набоженко, 18.05.2000 Мкз ЮФу), 2♀, 3♂  
кГпбз: хр. порт-артур (пушкин, 23.05.2003). Дагестан: ногайский р-н:  
♀, 3♂ низ. р. кумы (пушкин, 5.05.2000), 2♀, ♂ кумские пески (пуш-
кин, 7.05.2000). калмыкия: повсеместно (Фомичев, 1983). Абхазия: 
♀♂ авадхара (набоженко, 28.07.2000, Мкз сГу); ♂ сухумский 
р-н, долина р. зап. Гумиста, окр. с. ахалшени, ловушки (пушкин, 
7.06.1995). Южная Осетия (6.1929. Busch. зММ). Украина: донецкая 
обл.: 2♀, 5♂ донецк (пушкин, 19.07.2000), ♀, 2♂ с. Макеевка (пуш-
кин, 19.07.2000); днепропетровская обл.: 4♀, 7♂ днепропетровск 
(пушкин, 20.07.2000); кировоградская обл.: 3♀, 9♂ кировоград 
(пушкин, 21–24.07.2000); одесская обл.: ♂ с. свердлово (самойлен-
ко, 17.05.2002, Мкз сГу), белгород-днестровский р-н: ♀, 2♂ плавни 
р. днестр: рыбразвод (самойленко, 1.04.2002, Мкз сГу).

распространение. транспалеарктический вид; в регионе иссле-
дования распространен практически повсеместно, кроме аридных 
полупустынных ландшафтов.

биология. некробионт, чаще встречается на трупах массой бо-
лее 30 кг. относится к группе поверхностно-падальных облигат-
ных некробионтов. чаще встречается в лесных биотопах, за их 
пределами в гумидных стациях. активен в предкавказье с апреля 
по октябрь. самка откладывает яйца в весенний период. 
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2. Oiceoptoma thoracicum (Linnaeus, 1758) 
Материал: россия: Ростовская обл.: ростов, 8.10.1986 (Хачиков, 

арзанов, 1990); Краснодарский край: 2♀, 5♂ краснодар (пушкин, 
2.07.2000), 23.07.1968 (Хачиков, арзанов, 1990), ♀♂ ст. кущевская 
(пушкин, 17.08.1997); тбилисский р-н: 2♂ ст. тбилисская (Гущи-
на, 2.05.2005, Мкз сГу). Ставропольский край: Грачевский р-н: 
4♀, 9♂ с. Грачевка: лес, на трупах (пушкин, 29.05.2004); шпаковс-
кий р-н: ставрополь (12♀, 25♂ пушкин, 110.1996 – 10.08.2003, Мкз 
сГу), 10♀, 35♂ Михайловск (пушкин, 2.07.1994), 5♀, 25♂ с. демино 
(пушкин, 10.07.1999), ♀, 8♂ близ оз. вшивое (пушкин, 10.07.1999), 
♀, 5♂ х. Гремучий (пушкин, 10.07.1999), 2♀, 7♂ г. Холодная (пуш-
кин, 10.07.1999), 5♀, 5♂ г. бударка (пушкин, 10.07.1999). Кабарди-
но-Балкария: зольский р-н, верховья р. Малки 1–15.07.1981 (Хачи-
ков, арзанов, 1990). Северная Осетия: ардонский р-н, верховья 
цеядона 22.08.1987, Мкз ЮФу (Хачиков, арзанов, 1990); влади-
кавказ, 27.06.1886, 1 экз., зин (ананов); владикавказ, 1–17.05.1899, 
10 экз., зин (демокидов). Карачаево-Черкесия: теберда, 6.08.1951, 
1 экз., Мтпбз (аренс); зеленчукский р-н: ♀, 3♂ ст. зеленчукская 
(Гурин, 1–5.05.2004, Мкз сГу); Хабезский р-н: ♂ аул заюко (ды-
шеков, 5.08.2005, Мкз сГу). Адыгея: адлерский р-н: ♀ камышо-
вая поляна (набоженко, 18.05.2000, Мкз ЮФу), 2♀, 3♂ кГпбз:  
хр. порт-артур (пушкин, 23.05.2003); Майкопский р-н: ♂ г. Май-
коп, возле аГту (пушкин, 25.09.2003). Дагестан: ногайский р-н: ♀, 
3♂ низ. р. кумы (пушкин, 5.05.2000), 2♀, ♂ кумские пески (пуш-
кин, 7.05.2000). Калмыкия: повсеместно (Фомичев, 1983). абхазия: 
♀♂ авадхара (набоженко, 28.07.2000 Мкз сГу); ♂ сухумский 
р-н, долина р. зап. Гумиста, окр. с. ахалшени, ловушки (пушкин, 
7.06.1995). Южная Осетия: (6.1929. Busch. зММ); Грузия: бакури-
ани, 18.07.1928, 2 экз., зин (киршенблат). 

распространение. транспалеарктический вид, широко распро-
странен в европе и азии от западных границ евроазиатского кон-
тинента до чукотки, камчатки и курильских островов на востоке. 
в предкавказье вид встречается в лесах, а за их пределами в гу-
мидных стациях. с ростом лесопарковых насаждений и лесопо-
лос проникает в степь, где сосредоточивается в гемимезофильных 
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участках степных биоценозов. с развитием мелиорации проник-
ли в полупустынные ландшафты. 

биология. типичный лесной стенотопный вид. предпочитает 
лиственные и смешанные леса, но встречается и в разреженных 
хвойных лесах (сосняки, пихтарники, ельники), особенно на по-
лянах и по опушкам, на вырубках. Массовый вид в лесах, среди 
мертвоедов является доминантом. обычен на падали: мелких жи-
вотных, иногда крупных животных, например копытных. нами 
сделаны сборы вида с помета и экскрементов, на пагадках. по на-
шим наблюдениям, встречается только на шляпочных (высших) 
грибах. трупы мелких млекопитающих жуки заселяют на вторые 
сутки, уступая первенство представителям рода Nicrophorus и 
стафилинам рода Philonthus (сигида, пушкин, 2000). на крупных 
трупах жуки встречаются до полного их исчезновения. имаго 
способны целенаправленно двигаться к падали с расстояния до 
2 м, ориентируясь по запаху, количество особей, привлеченных 
приманкой, зависит от силы и направления ветра, температуры, 
влажности воздуха и почвы (ершов, 1987). наиболее привлека-
тельным оказывается запах метакарпола (пушкин, сигида, 2001). 
нами установлено, что вид относится к экологической группе 
поверхностно-падальных облигатных некробионтов и характе-
ризуется как лесной сарконекрофаг (Kozminykh, Esyunin, 1994; 
пушкин, 2002). встречается с марта по сентябрь, максимальной 
численности в предкавказье достигает в апреле – мае, зимует под 
листовым опадом. в условиях предкавказья весенний выход из 
диапаузы отмечен в марте – апреле, а пик активности – в мае, пос-
ле чего наблюдается уменьшение численности вплоть до наступ-
ления в октябре осенней диапаузы. активен днем при температуре 
+5 – +28 ºс, предпочитает ясную безветренную солнечную погоду 
с умеренной влажностью (от 55 до 79 %), однако в летние месяцы 
наблюдается утренне-вечерняя активность. Мечение жуков пока-
зало, что они способны прилетать к приманкам с расстояния до 
700 м. в предкавказье O. toracicum активно ловится ночью на свет 
(пушкин, 2002). по нашим данным это единственный гигромезо-
фил из числа мертвоедов (сигида, пушкин, 2001). он предложен 
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авторами в качестве индикатора, отражающего состояние лесных 
экосистем предкавказья (сигида, пушкин, 2001).

3. Thanatophilus rugosus (Linnaeus, 1758)
синонимия: Silpha scabra Scopoli, 1763, S. grossula Bergström, 

1778 [Hatch, 1928] = Thanatophilus subrugosus Portevin, 1926, T. dis-
tinctus Portevin, 1926 [емец, 1977] = T. vestitus Küster, 1851 [Scha-
waller, 1979]. 

Материал: Россия: Астраханская обл.: 2♀, 5♂ ахтубинский р-н: 
с. Грачи (пушкин, 18.07.2005). Волгоградская обл.: ♀, 2♂ палла-
совский р-н: бер. оз. Эльтон (пушкин, 1.07.2001); калачевский р-он, с. 
Голубинское (брехов, 1.05.1998.) (вГпу). Ростовская обл.: ростов, 
8.10.1986 (Хачиков, арзанов, 1990); родионово-несветайский р-н: 
♀, 2♂ пойма р. тузлов (пушкин, 2.07.2000). Краснодарский край: 
белоглинский р-н: 2♀, 3♂ с. белая Глина (пушкин, 5.05.2000); 
динский р-н: 2♀, 5♂ краснодар (пушкин, 2.07.2000), 23.07.1968 
(Хачиков, арзанов, 1990), ♀♂ ст. кущевская (пушкин, 17.08.1997); 
тбилисский р-н: 2♂ ст. тбилисская (Гущина, 2.05.2005, Мкз 
сГу). Ставропольский край: Грачевский р-н: 4♀, 9♂ с. Грачевка: 
лес, на трупах (пушкин, 29.05.2004); апанасенковский р-н: 2♀, 
5♂ с. дивное (пушкин, 1.08.1998), 2♀, 1♂ с. белые копани (пуш-
кин, 29.05.2004), ♂ бер. дундинского вдхр. (пушкин, 30.05.2004); 
ипатовский р-н: ♀, 3♂ с. софиевка (пушкин, 20.07.1997); изо-
бильненский р-н: 3♀, 10♂ солнечнодольск (пушкин, 20.08.1999), 
2♀, ♂ изобильный (пушкин, 20.08.1999), 3♀, ♂ новотроицкое 
вдхр. (пушкин, 30.08.2000); шпаковский р-н: ставрополь (12♀, 
25♂ пушкин, 1.05.1996 – 10.08.2003, Мкз сГу; 2♀, ♂ лучник, 
1926, скМ), 10♀, 35♂ Михайловск (пушкин, 2.07.1994), 5♀, 25♂ 
с. дёмино (пушкин, 10.07.1999), ♀, 8♂ близ оз. вшивое (пуш-
кин, 10.07.1999), ♀, 5♂ х. Гремучий (пушкин, 10.07.1999), 2♀, 7♂ 
г. Холодная (пушкин, 10.07.1999), 5♀, 5♂ г. бударка (пушкин, 
10.07.1999); предгорный р-н: кисловодск (арзанов, 10.07.1989, Мкз 
ЮФу ♂; кузнецова, 20.07.1980, Мкз ЮФу ♀), 2♂ г. Малое седло: 
луг (сигида, 16.04.1984, Мкз сГу); Минераловодский р-н: ♀, 2♂ 
с. побегайловка: бер. р. кумы (пушкин, 8.08.2004), ♂ г. бештау:  
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лес, окраина скалы (пушкин, 4.07.1997); андроповский р-н: ♀, 5♂ 
прикалаусские высоты (44º44′32.41″ N 42º36′08.11″ E) (пушкин, 
1.06.2002). Кабардино-Балкария: зольский р-н, верховья р. Малки  
1–15.07.1981 ((Хачиков, арзанов, 1990). Северная Осетия: ардонс-
кий р-н, верховья цеядона 22.08.1987, Мкз ЮФу (Хачиков, арза-
нов, 1990); владикавказ, 27.06.1886, 1 экз., зин (ананов); владикав-
каз, 1–17.05.1899, 10 экз., зин (демокидов). Карачаево-Черкесия: 
теберда, 6.08.1951, 1 экз., Мтпбз (аренс); зеленчукский р-н: ♀, 3♂ 
ст. зеленчукская (Гурин, 1–5.05.2004, Мкз сГу); Хабезский р-н: 
♂ аул заюко (дышеков, 5.08.2005, Мкз сГу). Адыгея: адлерский р-н: 
♀ камышовая поляна (набоженко, 18.05.2000, Мкз ЮФу), 2♀, 3♂ 
кГпбз: хр. порт-артур (пушкин, 23.05.2003); Майкопский р-н: ♂ 
г. Майкоп, возле аГту (пушкин, 25.09.2003). Дагестан: ногайс-
кий р-н: ♀, 3♂ низ. р. кумы (пушкин, 5.05.2000), 2♀, ♂ кумские 
пески (пушкин, 7.05.2000). Калмыкия: повсеместно (Фомичев, 
1983). Абхазия: ♀♂ авадхара (набоженко, 28.07.2000, Мкз сГу); 
♂ сухумский р-н, долина р. зап. Гумиста, окр. с. ахалшени, ло-
вушки (пушкин, 7.06.1995). Южная Осетия (6.1929. Busch. зММ). 
Украина: донецкая обл.: 2♀, 5♂ донецк (пушкин, 19.07.2000), ♀, 
2♂ с. Макеевка (пушкин, 19.07.2000); днепропетровская обл.: 4♀, 
7♂ днепропетровск (пушкин, 20.07.2000); кировоградская обл.: 
3♀, 9♂ кировоград (пушкин, 21–24.07.2000); одесская обл.: ♂  
с. свердлово (самойленко, 17.05.2002, Мкз сГу), белгород-днес-
тровский р-н: ♀, 2♂ плавни р. днестр: рыбразвод (самойленко, 
1.04.2002, Мкз сГу). Крым: симферопольский р-н: симферо-
поль (Мальцев, 24.06.1955, Моду), керченский п-ов. (Мальцев, 
10.06.1957 Моду). Казахстан: Гурьевский р-н: 2♂ пос. бексала 
(пушкин, 26.08.2001).

распространение. транспалеарктический вид. известен практичес-
ки со всей территории региона исследования, кроме пустынь. ( нико-
лаев, козьминых, 2002; пушкин, 2002, 2004, 2006). Г. Г. якобсон (1910) 
приводит для черноморского побережья, тифлиса, дагестана.

биология. Мезофильный вид (пушкин, 2002) встречается на 
трупах в марте. доминирует на трупах животных в местах по-
вышенной влажности почвы. на трупах > 100 кг насчитывается 
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700–800 особей. ♀♀ полигамны, откладывают яйца непосредс-
твенно на субстрат. яйца продолговатой формы желтоватого цве-
та, длиной 3,5 (3,4 ± 0,15), диаметром 1 (0,95 ± 0,2) мм, весом 1,8 
(1,75 ± 0,15) мг (n = 150). личинки I возраста появляются на 2-й 
день после яйцекладки. при достаточном количестве пищи разви-
ваются и окукливаются быстрее (18–20 дней), при нехватке срок 
растягивается до 30. в этом случае наблюдается каннибализм и 
хищничество: охотно поедают личинки жесткокрылых и двукры-
лых. личинки III возраста совершают миграции (по нашим на-
блюдениям, до 100 м) в поисках пищи. ранней весной (1–7 марта) 
часто встречается в норах рептилий, где, видимо, проходит зим-
няя диапауза (на стадии имаго). один из многочисленных видов 
ставропольской возвышенности.

4. Thanatophilus sinuntus (Fabricius, 1775) 
синонимия по Schawaller, 1981: Silpha appendiculata Füessly, 

1775 = Thanatophilus appendiculatus Füessly, 1775, S. paleocephala 
Bergström, 1778 = T. paleocephalus Bergström, 1778 [Hatch, 1928] = 
T. auripilosus Portevin, 1914 [емец, 1977].

 Материал: Россия: Ростовская обл.: ростов: 7.10.1986, 
5.05.1987, 18.04.1976, Мкз ЮФу (Хачиков, арзанов, 1990); роди-
оново-несветайский р-н: 2♀, 5♂ п. несветай (пушкин, 2.07.2000), 
с/к елкинский (Ханин, 7.05.1971, Мкз ЮФу). Астраханская обл.: 
володарский р-н: 2♀, 5♂ астрахань (пушкин, 2.07.2001), ахту-
бинский р-н: ♀, 4♂ капустин яр (пушкин, 9.07.2005). Калмыкия: 
яшалтинский р-н: ♀, 3♂ с. тугтун (пушкин, 5.08.1998); целин-
ный р-н: 2♀, ♂ с. кегульта (пушкин, 5.05.1999), хутор прудовый 
31.07.1981. Мкз ЮФу (Хачиков, арзанов, 1990). Краснодарский 
край: динский р-н: ♀, 4♂ ст. кущевская (пушкин, 17.08.1997); 
белоглинский р-н: 3♀, 6♂ с. белая Глина (пушкин, 10.07.2000); 
тбилисский р-н: ♀♂ ст. тбилисская (Гущина, 2.05.2005). Адыгея: 
Майкопский р-н: Майкоп 27.04.1929 музей Майкопского гос. уни-
верситета (Хачиков, арзанов, 1990), ♀, 2♂ кГпбз: кордон киша, 
лесная поляна (пушкин, 20–28.05.2003). Ставропольский край: 
ипатовский р-н: 3♀, 7♂ с. софиевка (пушкин, 10.09.1999); изо-
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бильненский р-н: 2♀, 5♂ солнечнодольск (пушкин, 19.05.2000), 
изобильный: 20–22.07.1995, 27 экз.; ловушка у воды с говядиной, 
22–25.07.1995, 10 экз.; 25.07–14.08.1995, 3 экз., 14–16.08.1995, 2 экз.; 
осоковые стации у водоема около лесополосы, банки-ловушки 
27.07–20.08.1998, 1 экз. (козьминых, МпГу), 2♀, 7♂ окр. новотро-
ицкого вдхр. (пушкин, 29.07.2000); шпаковский р-н: 2♀, ♂ став-
рополь (лучник, 14.07.1926, скМ), 5♀, 7♂ ур. таманская лесная 
дача (пушкин, 16.08.2000), 2♀, 2♂ с. татарка (пушкин, 14.06.1999), 
♀, 4♂ ур. татарское городище (пушкин, 19.06.1999), 2♀, ♂ бер. 
сенгилеевского вдхр. (пушкин, 20.07.1999), ♀, 3♂ о. кравцова оз. 
(пушкин, 25.08.1998); кочубеевский р-н: ♀, 3♂ ст. новоекатери-
новская (пушкин, 19.05.2000), 4♀, 2♂ с. новая деревня (пушкин, 
30.07.2004); курский р-н: ♂ с. рощинское (сигида, 14.07.1978, 
Мкз сГу); левокумский р-н: 2♀, 7♂ близ с. левокумское (пушкин, 
19.07.1994); арзгирский р-н: ♀♂ арзгир (пушкин, 14.07.2001); нефте-
кумский р-н: 5♂ нефтекумск (пушкин, 19.08.2000); Грачевский р-н: 
♀ с. тугулук (Мунякина, 20.05.1997, Мкз сГу); буденновский р-н: 
♀, 2♂ с. дубовая роща (пушкин, 29.07.1998); труновский р-н: ♀, 
5♂ с. донское (пушкин, 20.08.2000); предгорный р-н: ♂ г. Малое 
седло, луг (сигида, 16.04.1984, Мкз сГу); Минераловодский р-н: 
2♀, 3♂ с. побегайловка (пушкин, 9.08.2004); туркменский р-н: 2♀, 
4♂ с. летняя ставка (пушкин, 27.05.2004); апанасенковский р-н:  
2♀, 9♂ с. дивное, труп ежа (пушкин, 13.05.2004), 2♀, 5♂ с. белые 
копани (пушкин, 29.05–3.06.2004), 9♀, 15♂ с. Манычское (пуш-
кин, 29.05–2.06.2005). Карачаево-Черкесия: прикубанский р-н: 
♀, 3♂ черкесск (пушкин, 20.4.2001). Абхазия: сухумский р-н: 
♀♂ долина р. зап. Гумиста, окр. с. ахалшени, ловушки (пушкин, 
10.06.1994). Украина: кировоградская обл.: 2♀, 5♂ кировоград 
(пушкин, 19.07.2000), 2♀, 6♂ пятихатки (пушкин, 19.07.2000); 
одесская обл.: 2♀, 3♂ одесса (пушкин, 19.07.2002), ♀, 2♂ куяльник 
(трач, 10.08.2000, Моду), ♀♂ 60 км с от одессы, петровский лес 
(дузь, 1.04.2002, Мкз сГу), 2♀, 3♂ 80 км к с от одессы, березов-
ский лес, на трупе собаки (трач, 11.05.2000, Моду). Крым: сим-
феропольский р-н: симферополь (Мальцев, 24.06.1954, Моду). 
Казахстан: Гурьевский р-н: пос. бексала 22.06.1980, Мкз ЮФу 
(Хачиков, арзанов, 1990); окр. оз. зайсан (караваев, 13.06.1906, МпГу).
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распространение. транспалеарктический вид: широко распро-
странен в евразии (кроме северных районов) от стран западной 
европы до сахалина и японских островов, проникает также в се-
верную африку (николаев, козьминых, 2002). указан для: ирана 
(J. Růžička, 1996), турции (J. Háva, J. Růžička, J. Schneider, 1998). 
известен со всей территории бывшего ссср (Г. Г. якобсон, 1910), 
где является одним из обычных видов. в районе нашего исследо-
вания встречается во всех природных зонах, но наиболее характе-
рен для сухой степи (пушкин, 2002, 2006).

биология. ниже нами приводятся данные, полученные в ходе по-
левых работ и лабораторных наблюдений. имаго появляются в степи 
(ставропольский, краснодарский края) в начале апреля. жуки кон-
центрируются под трупом или не далее 4 м от него (прячась под при-
легающие к трупу предметы). ♂♂ и ♀♀ появляются одновременно. 
численность ♀♀ в период размножения в 2–3,5 раза больше, чем ♂♂. 
анализ суточной активности показывает: для имаго в течение суток 
характерны 2 подъема и спада активности. снижение активности има-
го в полуденные часы обусловлено сильным повышением температу-
ры субстрата, а ночью – ее понижением до 13 °с; в обоих случаях жуки 
уходят в подстилку и ветошь. яйца продолговатые изредка овальные, 
белого или слегка желтоватого цвета, длиной 3,9 (3,8 ± 0,6) мм, диамет-
ром 1,01 (0,95 ± 0,25) мм и весом 1,9 (1,8 ± 0,2) мг (n = 200). некоторые 
из них сцеплены боковыми сторонами по 3-5 шт. из яиц выходят 
личинки массой 2,8 (2,7 ± 0,3) мг, белого цвета. в момент вылупле-
ния личинкам свойствен отрицательный фототаксис, через сутки –  
нейтральны по отношению к свету. личинки сами находят труп, 
некоторые форезируют на жуках своего и других видов: Silpha 
obscura (Linnaeus, 1758), Nicrophorus germanicus (Linnaeus, 1758). 
суточная динамика активности личинок сходна с таковой имаго 
и зависит от суточного колебания температуры (воздуха и поч-
вы, а точнее субстрата). в отличие от личинок II и III возрастов, 
личинки I возраста более консервативны и способны дольше вы-
держивать резкие колебания температуры субстрата (для степи 
характерны перепады tвозд. 15–18 ºс, а tпочв. в 20–25 ºс). личинки I 
возраста растут до линьки 3 дня, прибавляя в весе ежедневно 2,5 мг,  
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что соответствует их первоначальному весу. личинки II возраста 
до следующей линьки растут в среднем 6 дней (5,5 ± 0,48), ежеднев-
но увеличивая вес на 3,5–6 (± 2,5) мг. личинки III возраста до ухода на 
окукливание растут 9–11 дней, прибавляя в день 7–9 мг. окукливание 
проходит на хорошо прогреваемых лишенных растительности участ-
ках, плотность куколок на них может достигать 50 экз. на м2. 

5. Thanatophilus terminatus (Hummel, 1825)
синонимия по Schawaller, 1981: Silpha terminata Hummel, 1825 = 

S. sibirica Gebler, 1830 = S. levaillanti Mulsant, 1855 [Hatch, 1928]. 
Материал: Россия: Ростовская обл.: цимлянский р-н: ♀♂ цим-

лянск (пушкин в.в., 1979, Мкз сГу); орловский р-н: 2♀, 3♂ бер. 
оз. Маныч-Гудило (пушкин, 25.08.2003). Астраханская обл.: Ха-
рабалинский р-н: ♀, 2♂ Харабали (пушкин, 23.05.1999); ахтубин-
ский р-н: 3♀, 7♂ окр. с. садовое, бер. волги (песчаный) (пушкин, 
10.07.2005). Калмыкия: Юстинский р-н: ♀, 2♂ цаган-аман (пуш-
кин, 7.07.1999); Малодербетовский р-н: 2♀, 5♂ с. Малые дербеты 
(пушкин, 10.07.1999); целинный р-н: 3♀, 6♂ с. кегульта (пушкин, 
10.07.1999), хутор прудовый 6.10.1981. Мкз ЮФу (Хачиков, ар-
занов, 1990); каспийский р-н: артезиан (шохин, 26.04.1998, Мкз 
ЮФу ♂; Мкз сГу ♀♂); ики-бурульский р-н: 2♀, 5♂ бер. оз. лы-
сый лиман (пушкин, 12.07.1999). Ставропольский край: апана-
сенковский р-н: 3♀, 9♂ с. дивное (пушкин, 20.07.1998), 2♀, 7♂ 
оз. Маныч-Гудило, бер. (пушкин, 9.05.2004), 3♀, 4♂ ур. р. дунда, 
трупы (пушкин, 1–3.06.2003), 9♀, 15♂ с. Манычское (пушкин, 
29.05–2.06.2005); ипатовский р-н: 7♀, 6♂ с. софиевка (пушкин, 
12.08.2000), ♀♂ ипатово (касьянов, 6.08.1999, Мкз сГу); нефте-
кумский р-н: 4♀, 10♂ нефтекумск (пушкин, 19.08.2000); благодар-
ненский р-н: 4♀, 6♂ с. серафимовское (пушкин, 27.05.2004), 2♀, 
4♂ окр. благодарного (пушкин, 10.07.2001); петровский р-н: 2♀, 
4♂ с. Гофицкое (пушкин, 20.07.2000); кочубеевский р-н: 3♀, 5♂ 
с. новая деревня (пушкин, 31.07.2004); туркменский р-н: ♀, 4♂ 
с. владимировка (пушкин, 10.06.1996). Чечня: Грозненский р-н:  
♀♂ Грозный (луговой, 10.07.1989, Мкз сГу); наурский р-н: ♂ 
терский песчаный массив (павлов, 1.08.1989, Мкз сГу). Дагестан: 
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ногайский р-н: ♀, 2♂ кумские пески (пушкин, 2.07.2000), 3♀, 7♂ 
с. терекли-Мектеб (пушкин, 3.07.2000). Мкз ЮФу (Хачиков, 
арзанов, 1990). Украина: одесская обл.: одесса (трач, 20.07.1996, 
Моду; пушкин, 24.08.2002, Мкз сГу: ♀, 4♂), ♀, 2♂ куяльник (дузь, 
14.07.1999, Мкз сГу). Казахстан: уральская обл.: пос. н. уштаган 
22.05.1981. Гурьевский р-н: пос. бексала 8.07.1980. Мкз ЮФу (Ха-
чиков, арзанов, 1990), кара-коль 17–26.07.1980 Мкз ЮФу (Хачи-
ков, арзанов, 1990), чаган-аба (караваев, 19–23.06.1910, МпГу).

распространение. имеет широкий ареал, от крайнего юго-вос-
тока европы до юго-запада азии. на северо-востоке достигает 
южных районов западной сибири (красноярский край, закаржевс-
кий, 11.08.1982). известен из украины (крым) (пушкин, 2003), рос-
сии (поволжье, кавказ, Южный урал, юг западной сибири), из всех 
стран закавказья и из всех среднеазиатских государств (Г. в. никола-
ев, в. о. козьминых, 2002). для астраханской области приводится 
Г. Г. якобсоном (якобсон, 1910). указан для территории астра-
ханского и волгоградского заволжья (комаров, 2002). в турции 
отмечен (J. Háva, et al., 1998), в иране (J. Růžička, 1996), на западе 
кнр (W. Schawaller, 1981). 

биология. Мезоксерофильный вид (пушкин, 2002). его чис-
ленность находится в прямой зависимости от нахождения трупов 
рептилий, которым отдает предпочтение. в калмыкии (цеденова, 
1982) и дагестане по нашим данным доминирует на трупах, вы-
тесняя другие виды рода. для калмыкии (цеденова, сельникова, 
1982) установили, что жуки появляются на трупе на 5–11 день, 
однако следует отметить, что нами жуки собирались и раньше 
(например, на второй день). имаго появляется в ставропольском 
крае в мае, дагестане, астраханской области, калмыкии – в ап-
реле. ♀♀ откладывают около 20 яиц овальной формы желтоватого 
цвета, длиной 2,6 (2,5 ± 0,1), диаметром 1,5 (1,3 ± 0,22) мм, весом 1,5 
(1,4 ± 0,13) мг (n = 50). личинки появляются через 23–24 часа после 
откладки. развитие личинок длится в среднем 19 дней. личинки 
активно конкурируют с другими некробионтами, однако канни-
бализм не наблюдается. диапауза протекает на стадии куколки. 
по данным крыжановского, тер-Минасяна (1958), один из самых 
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обычных видов рода степей кавказа, а с. и. Медведев (1950) отме-
чает как нередкий вид падали европейских степей.

6. Thanatophilus ferrugatus (Solsky, 1874)
Материал: Россия: Астраханская обл.: ахтубинский р-н: ♀, 2♂ 

большое богдо (ббГпз) (пушкин, 12.07.2005). Калмыкия: яшал-
тинский р-н: 2♀, 5♂ с. тугтун (пушкин, 5.08.1998); приютнинс-
кий р-н: ♀, 5♂ с. троицкое (пушкин, 6.08.1998); яшкульский р-н: 
3♀, 6♂ утта (пушкин, 7.08.1998); ики-бурульский р-н: ♀, 4♂ бер. 
оз. лысый лиман (пушкин, 12.07.1999). Ставропольский край: 
курский р-н: ♀, 7♂ с. рощинское (пушкин, 7.06.1997); нефтекум-
ский р-н: 3♀, ♂ нефтекумск (пушкин, 19.08.2000); апанасенковс-
кий р-н: 2♀, 9♂ с. белые копани (пушкин, 24.05.2004). Дагестан: 
ногайский р-н: 2♀, 2♂ кумские пески (пушкин, 2.07.2000), 2♀, 4♂ 
с. терекли-Мектеб (пушкин, 3.07.2000). Туркмения: кордон шер-
ловка, баухыз (наполов, 14.04.1990, Мкз ЮФу). 

распространение. калмыкия, ставропольский край (пушкин, 
сигида, 2001), страны средней азии: узбекистан, туркменистан, 
киргизия, юг казахстана (николаев, козьминых, 2002). указывается 
для таджикистана: хр. санглок, с. себистон, (овчинников, 1996). 

биология. Малочисленный ксерофильный вид. предпочитает 
ландшафты с песчаной почвой и барханные пески. в полупустын-
ной зоне местами доминирует на трупах, вытесняя T. terminatus. 
чаще встречается в астраханской области. имаго появляются в 
конце апреля – начале мая. ♀♀ откладывают яйца под труп или 
возле него. личинки появляются через 24–26 часов. личинки окук-
ливаются по близости от трупа через 25–27 дней. личинки активно 
конкурируют с другими некробионтами, вытесняя их с субстрата. 

замечания. находки вида на территории калмыкии и ставро-
польского края не поддаются пока логичному объяснению. скорее 
всего, вид был завезен из казахстана или проник на территорию 
через дагестан в 80-х гг. XX века. 

7. Thanatophilus dispar (Herbst, 1793)
синонимия, по емец, 1975: S. dispar Herbst, 1793 = S. baicalica 

Motschulsky, 1860 = T. baicalicus Portevin, 1926. 
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Материал: Россия: Адыгея: кГбз: кордон киша (пушкин, 
20–22.05.2003), Ставропольский край: г. стрижамент (пушкин, 
19.05.2000). Казахстан: п. бексала (пушкин, 26.08.2001). Узбекистан: 
сырдарьинская область, пер. чай-сайдин (кириченко, 23.06.1910, 
МпГу); челябинская обл.: кыштым (усачев, 10.08. 1974).

распространение. транспалеарктический вид; широко распро-
странен в евразии (за исключением аридных районов Юга). указан 
для белоруссии, украины, Молдавии, большей части россии (на 
восток доходит до камчатки и сахалина) (николаев, козьминых, 
2002), севера казахстана, найден в киргизии (овчинников, 1996). 
указание для кавказа (закавказья) (зайцев, 1916) ошибочно. на 
территории исследования вид распространен агрегировано. 

биология. по нашим данным, обитает в гумидных биотопах, 
как правило, в лесах. ♀♀ полигамны, откладывают около 100 яиц 
возле трупа. яйца округлой формы беловатого цвета длиной 2,8 
(2,7 ± 0,9), диаметром 2,75 (2,6 ± 0,95) мм, весом 2,25 (2,19 ± 0,85) 
мг (n = 55). личинки не требовательны к субстрату, иногда разви-
ваются, довольствуясь небольшим количеством пищи. диапауза 
протекает на стадии куколки. 

8. Silpha obscura Linnaeus, 1758
Материал (сборы автора за 1995–2008 гг.): Краснодарский край: 

ейск, кущевская, белая Глина, троицкая, усть-лабинск, красно-
дар, анапа, Геленджик, армавир, лабинск, Гузерипль, никель,  
г. джуга, кордон умпырь, сочи, красная поляна. Ставропольский 
край: дивное, софиевка, солнечнодольск, изобильный, новотро-
ицкое вдхр., правоегорлыкский канал, пионерный, Московское, 
светлоград, шарахалсун, довсун, Мирное, ореховка, Грушевс-
кое, ставрополь, оз. вшивое, х. Гремучий, г. Холодная, п. Холод-
ногорск, прасковея, орловка, верхняя роща, томузловский лес, 
г. стрижамент, ст. новоекатериновская, липовчанский, Махмуд-
Мектеб, рощинское, ипатово, благодарный, арзгир, нефтекумск, 
красный октябрь, пос. кумская долина, невинномысск, степное, 
ямлы-кую, с. тугулук, пятигорск, бештау, железноводск, Мине-
ральные воды, лермонтов, Машук, ессентуки, кисловодск, зе-
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ленокумск, курская, бургун-Маджары, величаевское, кочубей, 
дубовая роща, китаевское, дивное, шаумянский, новоселицкое, 
барсуковская, кочубеевское, цимлянский, извещательный, ка-
меннобродская, радуга, привольное, красногвардейское, родыки, 
кевсала, цветочный, донское, Эммануэлевский, г. бударка, г. бе-
кетовая, г. острая, г. смыков шпиль, Горный, подкумок. Кара-
чаево-Черкесия: карачаевск, хр. аркасара, оз. кяфар, хр. чилик, 
архыз, теберда, бадукские озера, ущ. Муху, домбай, зеленчук, 
г. джисса, г. смаглин. Кабардино-Балкария: приэльбрусье, про-
хладный, нальчик, верхняя балкария. Северная Осетия: Моздок, 
алагир, нижний унал, владикавказ, нижний заромаг, бурон. Че-
ченская Республика: наурская, верх. р. аргун, кречетово, ищер-
ская. Дагестан: кизляр, низовья р. кумы, кумские пески, терек-
ли-Мектеб, дербент, самурский хр., рутул, ущ. лалаам. Украина: 
донецкая обл.: донецк, иловайск, Макеевка; днепропетровская 
обл.: днепропетровск, днепродзержинск; кировоградская обл.: 
кировоград, пятихатки; одесская обл.: одесса, куяльник. Грузия: 
аджари: Месхетский хр., г. тагинаури. Армения: вайский р-н: 
джермук. Казахстан: пос. бексала. 

Адыгея: п. шунтук, 11.07.2005, лагошина, г. Майкоп, 11.04.07, 
сапрыкин, нартбиев, кГпбз, пер. умпырский, 29.05.2001, бибин, 
кГпбз, Фишт-оштенский массив 19.06.1991. бибин., кГпбз, кордон 
киша 24.05.2005 2♀, 3♂ пушкин кавказский подвид. Мейзель, 1940.

изменчивость вида была рассмотрена в. шаваллером (W. Schawaller, 
1980). изучив скульптуру надкрылий и строение гениталий дан-
ного вида в различных частях ареала, автор пришел к выводу о 
том, что вид состоит из 6 подвидов. Мы считаем, что это коли-
чество несколько завышено и два названия (S. obscura simplex 
Semenov, 1891 и S. obscura mongolica Schawaller, 1980) должны от-
носиться к одному таксону. в настоящее время ряд авторов (ни-
колаев, козьминых, 2002) склонны рассматривать их как синони-
мы номинативного названия, но нельзя исключить возможность, 
что исследование большого количества материала из европы 
позволит отграничить азиатский таксон от номинативной формы. 
подробная синонимия относящихся к виду названий приводится 
в упомянутой выше работе (W. Schawaller, 1980), и мы считаем 
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возможным не повторять ее. однако, по нашему мнению, ряд на-
званий интерпретирован шаваллером неверно (см.: G. Portevin, 
1926; M. H. Hatch, 1928): название S. obscura nitida Portevin, 1907 
было предложено для формы из Гималаев и поэтому не пригодно 
для названия кавказского подвида; ряд предложенных Менетриэ 
названий (S. obscura var. costata Men., 1832; S. obscura var. striola 
Men., 1832) принадлежат формам с кавказа и из закавказья и по-
этому не могут быть отнесены к номинативному подвиду. пос-
кольку название S. costata Men., по мнению Э. рейттера (E. Reitter, 
1885), принадлежит одной из внутривидовых форм S. tristis, мы 
вслед за Г. в. николаевым, в. о. козьминых (2002) предлагаем для 
подвида с кавказа название S. obscura striola Menetries, 1832  
(S. obscura nitida: non Portevin, 1907; W. Schawaller, 1980). 

распространение. транспалеарктический вид, известен прак-
тически из всей европы и юга палеарктической азии. Г. ш. лафе-
ром (1989) указан для корейского полуострова. на востоке россии 
достигает долины 
ангары. распадается 
на несколько подви-
дов. не исключена 
возможность, что в 
крыму и на кавка-
зе, откуда известны 
представители 2 под-
видов, наблюдается 
кольцевое перекры-
вание ареала вида. в 
первом случае сов-
местно встречаются номинативный подвид и S. о. orientalis; во вто-
ром – S. obscura striola и S. о. orientalis (см. рис. 4).

биология. имаго и личинки полифаги со склонностью к некрофа-
гии. один из обычных видов семейства лесостепных ландшафтов. в 
центральном предкавказье обитает во всех районах. имаго появля-
ются в степи в апреле. личинки и имаго активно перемещаются в 
поисках пищи. биология трех подвидов схожа. 

Рис. 4. Карта ареалов



��

9. Silpha carinata Hbst., 1783 = Silpha bileneata Reitter, 1901 = 
Silpha rufocincta Reitter, 1901 =Silpha tatrica Smetana, 1951.

Материал: Хачиков, арзанов, 1990; сигида, пушкин, 2006; 
(сбор авторов за 1995–2008 гг): Краснодарский край: ейск, ку-
щевская, белая Глина, троицкая, усть-лабинск, краснодар, ана-
па, Геленджик, армавир, лабинск, Гузерипль, никель, г. джуга, 
кордон умпырь, сочи, красная поляна. Ставропольский край: 
дивное, софиевка, солнечнодольск, изобильный, новотроиц-
кое вдхр., правоегорлыкский канал, пионерный, Московское, 
светлоград, шарахалсун, довсун, Мирное, ореховка, Грушевс-
кое, ставрополь, сенгилеевское вдхр., сенгилеевская котловина, 
темнолесское, Михайловск, верхнерусский, демино, оз. вшивое, 
хуттор Гремучий, г. Холодная, пос. Холодногорский, прасковея, 
орловка, верхняя роща, томузловский лес, г. стрижамент, ст. но-
воекатериновская, липовчанский, Махмуд-Мектеб, рощинское, 
ипатово, благодарный, арзгир, нефтекумск, красный октябрь, 
пос. кумская долина, невинномысск, степное, ямлы-кую, с. ту-
гулук, пятигорск, бештау, железноводск, Минеральные воды, 
лермонтов, Машук, ессентуки, кисловодск, зеленокумск, кур-
ская, бургун-Маджары, величаевское, кочубей, дубовая роща, 
китаевское, дивное, шаумянский, новоселицкое, барсуковская, 
кочубеевское, цимлянский, извещательный, каменнобродская, 
радуга, привольное, красногвардейское, родыки, кевсала, пос. 
цветочный, донское, Эммануэлевский, г. бударка, г. бекетовая, 
г. острая, г. смыков шпиль, Горный, подкумок. Карачаево-Чер-
кесия: карачаевск, хр. аркасара, оз. кяфар, хр. чилик, архыз, те-
берда, бадукские озера, ущ. Муху, домбай, зеленчук, г. джисса, 
г. смаглин. Кабардино-Балкария: приэльбрусье, прохладный, 
нальчик, верхняя балкария. Северная Осетия: Моздок, алагир, 
нижний унал, владикавказ, нижний заромаг, бурон. Чеченская 
Республика: наурская, верх. р. аргун, кречетово, ищерская. Да-
гестан: кизляр, низовья р. кумы, кумские пески, терекли-Мектеб, 
дербент, самурский хр., рутул, ущ. лалаам. Украина: донецкая 
обл.: донецк, иловайск, Макеевка; днепропетровская обл.: днеп-
ропетровск, днепродзержинск; кировоградская обл.: кировоград, 
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пятихатки; одесская обл.: одесса, куяльник. Грузия: аджари: 
Месхетский хр., г. тагинаури. Армения: вайский р-н: джермук. 
Казахстан: п. бексала.

распространение. западно-центральнопалеарктический вид, распро-
страненный от стран западной европы на западе до долины лены на 
востоке; ареалы подвидов указаны в определительной таблице. Г. якоб-
сон (1910) приводит вид для камчатки; в дальнейшем эти сведения пов-
торялись во многих работах, но, по нашему мнению, они ошибочны. 

биология. имаго и личинки полифаги с преобладанием живот-
ной пищи в рационе. 

10. Silpha tristis Ill., 1798
Материал: Ставропольский край: томузловский лес (пуш-

кин, 10.06.1999); г. стрижамент (пушкин, 11.07.2000); пятигорск 
(пушкин, 11.08.2000); бештау (пушкин, 19.08.2001); железноводск 
(пушкин, 11.07.2001); Минеральные воды (пушкин, 11.07.2001); 
лермонтов (пушкин, 11.07.2002). Башкортостан: заповедник 
шульган-таш (лоскутова, 15.06.1990, личная коллекция). Мей-
зель, 1940; крыжановский, тер-Минасян, 1958; Хачиков, арзанов, 
1990; николаев, козьминых, 2000. 

распространение. европейский вид, доходит на восток до ура-
ла (козьминых и есюнин, 1990); приводится для долины иртыша 
(L. Heyden, 1881), но мы считаем, что это указание нуждается в 
проверке. в регионе известен из всех стран европы и закавказья; 
возможно обнаружение вида на западе или на севере казахстана и 
на западе туркмении.

биология. практически не изучена. обитает по берегам рек и 
лесных биоценозах. активен с мая по август. 

11. Nicrophorus germanicus (Linnaeus, 1758)
= armeniacus Portevin, 1922 
= bipunctatus Kraatz, 1880 
= frontalis Fischer von Waldheim, 1844 
= apicalis Kraatz, 1880 
= bimaculatus Haworth, 1807
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 Материал: Россия: Ростовская обл.: цимлянский р-н: ♀♂ 
цимлянск (пушкин в. в., 1979); орловский р-н: 2♀, 3♂ бер. оз. 
Маныч-Гудило (пушкин, 25.08.2003). Астраханская обл.: Хара-
балинский р-н: ♀, 2♂ Харабали (пушкин, 23.05.1999); ахтубин-
ский р-н: 3♀, 7♂ окр. с. садовое, бер. волги (песчаный) (пушкин, 
10.07.2005). Калмыкия: Юстинский р-н: ♀, 2♂ цаган-аман (пуш-
кин, 7.07.1999); Малодербетовский р-н: 2♀, 5♂ с. Малые дербеты 
(пушкин, 10.07.1999); целинный р-н: 3♀, 6♂ с. кегульта (пушкин, 
10.07.1999), хутор прудовый 6.10.1981. Мкз ЮФу (Хачиков, ар-
занов, 1990); каспийский р-н: артезиан (шохин, 26.04.1998, Мкз 
ЮФу ♂; Мкз сГу ♀♂); ики-бурульский р-н: 2♀, 5♂ бер. оз. лы-
сый лиман (пушкин, 12.07.1999). Ставропольский край: апана-
сенковский р-н: 3♀, 9♂ с. дивное (пушкин, 20.07.1998), 2♀, 7♂ 
бер. оз. Маныч-Гудило, (пушкин, 9.05.2004), 3♀, 4♂ ур. р. дунда, 
трупы (пушкин, 1–3.06.2003), 9♀, 15♂ с. Манычское (пушкин, 
29.05–2.06.2005); ипатовский р-н: 7♀, 6♂ с. софиевка (пушкин, 
12.08.2000), ♀♂ ипатово (касьянов, 6.08.1999, Мкз сГу); нефте-
кумский р-н: 4♀, 10♂ нефтекумск (пушкин, 19.08.2000); благодар-
ненский р-н: 4♀, 6♂ с. серафимовское (пушкин, 27.05.2004), 2♀, 
4♂ окр. благодарного (пушкин, 10.07.2001); петровский р-н: 2♀, 
4♂ с. Гофицкое (пушкин, 20.07.2000); кочубеевский р-н: 3♀, 5♂ 
с. новая деревня (пушкин, 31.07.2004); туркменский р-н: ♀, 4♂ с. 
владимировка (пушкин, 10.06.1996). Чечня: Грозненский р-н: ♀♂ 
Грозный (луговой, 10.07.1989, Мкз сГу); наурский р-н: ♂ тер-
ский песчаный массив (павлов, 1.08.1989 Мкз сГу). Дагестан: 
ногайский р-н: ♀, 2♂ кумские пески (пушкин, 2.07.2000), 3♀, 7♂ 
с. терекли-Мектеб (пушкин, 3.07.2000). Казахстан: уральская 
обл.: пос. н. уштаган 22.05.1981. Мкз ЮФу (Хачиков, арзанов, 
1990). Украина: одесская обл.: одесса (трач, 20.07.1996, Моду; 
пушкин, 24.08.2002 ♀, 4♂), ♀, 2♂ куяльник (дузь, 14.07.1999).

распространение. широко распространен в евразии; на вос-
токе достигает Монголии. номинативный подвид населяет евро-
пу, встречается также в Малой азии, сирии и в западном иране. 
подвид N. g. fascifer населяет Грузию, армению и приграничные 
районы турции (каре). один экземпляр вида указан для туркме-
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нии (николаев, 1998). он найден в предгорьях копетдага и, воз-
можно, принадлежит к еще одному подвиду. поскольку на западе 
ирана отмечен номинативный подвид, то в туркмении следова-
ло ожидать находку экземпляров этого же подвида. однако у ис-
следованного жука эпиплевры надкрылий бурые. к сожалению, 
недостаток материала не позволяет судить о таксономическом 
статусе копетдагской популяции: имеем ли мы дело с еще одним 
подвидом или же исследованный экземпляр лишь аберрация но-
минативного подвида.

замечания. описан в роде Silpha. является типовым видом 
подрода Neonicrophorus Hatch, 1946. статус внутривидовых форм 
и синонимия даны по работе т. и. Щеголевой-баровской (1933). в 
настоящее время ряд авторов (пушкин, сигида, 2001; пушкин, 
2002) восстанавливают N. morio в ранге вида, другие (Хачиков, 
попов, 2006) не придерживаются этого мнения. согласно нашим 
исследованиям, выявлены отличия в постройке гнезда, феноло-
гии, сроках развития N. morio и N. germanicus.

биология. откладка яиц проходит с мая по июнь. личинки 
развиваются при оптимальных условиях 20–22 дня. субстратом 
служат трупы мелких птиц и млекопитающих (массой до 30 г). 
личинки III возраста строят куколочную камеру, окукливаются 
и впадают в диапаузу. ряд жуков появляется из куколок в конце 
сентября, но все они погибают, не оставляя потомство. родители 
находятся с личинками в одной – «выводковой» камере.

12. Nicrophorus morio Gebler, 1817
типовой экземпляр хранится в зин ран (голотип самец). 
funebris Jakovlev, 1890
rugulipennis Jakovlev, 1890
диагноз. длина тела 17–30 мм. булава усика черная, шаровидная. 

переднеспинка щитовидная. надкрылья всегда одноцветно черные; 
эпиплевры – черные. ребра эпиплевр надкрылий близ плечевых бу-
горков несут ряд длинных темных щетинок. Монотипичный вид. 

Материал: Россия: Ростовская обл.: цимлянский р-н: ♀♂ цим-
лянск (пушкин в. в., 1979, Мкз сГу); орловский р-н: 2♀, 3♂ бер. 



��

оз. Маныч-Гудило (пушкин, 25.08.2003). Астраханская обл.: Ха-
рабалинский р-н: ♀, 2♂ Харабали (пушкин, 23.05.1999); ахтубин-
ский р-н: 3♀, 7♂ окр. с. садовое, бер. волги (песчаный) (пушкин, 
10.07.2005). Калмыкия: Юстинский р-н: ♀, 2♂ цаган-аман (пуш-
кин, 7.07.1999); Малодербетовский р-н: 2♀, 5♂ с. Малые дербеты 
(пушкин, 10.07.1999); целинный р-н: 3♀, 6♂ с. кегульта (пушкин, 
10.07.1999), хутор прудовый 6.10.1981. Мкз ЮФу (Хачиков, ар-
занов, 1990); каспийский р-н: артезиан (шохин, 26.04.1998, Мкз 
ЮФу ♂; Мкз сГу ♀♂); ики-бурульский р-н: 2♀, 5♂ бер. оз. лы-
сый лиман (пушкин, 12.07.1999). Ставропольский край: апана-
сенковский р-н: 3♀, 9♂ с. дивное (пушкин, 20.07.1998), 2♀, 7♂ 
бер. оз. Маныч-Гудило, (пушкин, 9.05.2004), 3♀, 4♂ ур. р. дунда, 
трупы (пушкин, 1–3.06.2003), 9♀, 15♂ с. Манычское (пушкин, 
29.05–2.06.2005); ипатовский р-н: 7♀, 6♂ с. софиевка (пушкин, 
12.08.2000), ♀♂ ипатово (касьянов, 6.08.1999, Мкз сГу); нефте-
кумский р-н: 4♀, 10♂ нефтекумск (пушкин, 19.08.2000); благо-
дарненский р-н: 4♀, 6♂ с. серафимовское (пушкин, 27.05.2004), 
2♀, 4♂ окр. благодарного (пушкин, 10.07.2001); петровский р-н: 
2♀, 4♂ с. Гофицкое (пушкин, 20.07.2000); кочубеевский р-н: 3♀, 
5♂ с. новая деревня (пушкин, 31.07.2004); туркменский р-н: ♀, 
4♂ с. владимировка (пушкин, 10.06.1996). Дагестан: ногайский 
р-н: ♀, 2♂ кумские пески (пушкин, 2.07.2000), 3♀, 7♂ с. терекли-
Мектеб (пушкин, 3.07.2000). 

распространение. вид занимает восток ареала N. germanicus: 
нижнее поволжье (пушкин, сигида, 2001), астраханскую об-
ласть (пушкин, 2002), заволжье, Южный урал, северную поло-
вину казахстана (вдоль гор джунгарского алатау проникает в 
среднеазиатскую часть республики), юг сибири (на восток до за-
байкалья), северо-запад китая и Монголию.

биология. откладка яиц происходит в июне–июле. личинки 
развиваются 30 суток. субстратом чаще выступают трупы мле-
копитающих массой 30–45 г. ряд личинок III возраста, окуклив-
шись, впадают в диапаузу, другие дают новое поколение жуков. 
при этом новое поколение способно активно передвигаться и пи-
таться, но не участвует в размножении. осенью имаго нового по-
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коления впадают в диапаузу. отличие в постройке гнезда заклю-
чается в наличии дополнительной камеры для «родителей». 

13. Nicrophorus satanas (Reitter, 1893)
замечание. наряду с предыдущим видом входит в подрод 

Neonicrophorus Hatch, 1946.
Материал. Ставропольский край: апанасенковский р-н, окр.  

с. киевка, пушкин, 18.07.2002. Калмыкия: п. рыбачий, пушкин, 18.08.2001.  
Астраханская обл.: г. б. богдо (ббпбз), 20.08.2005 (пушкин). 

биология. слабо изучена, отдает предпочтение крупным тру-
пам для питания, на которых, как правило, был собран. для от-
кладки яиц используют мелкие трупы млекопитающих (25–45 г).

распространение. замещает предыдущий вид в полупусты-
нях и пустынях калмыкии (пушкин, сигида, 2001), казахстана 
и среднеазиатских государств. ареал частично перекрывается с 
ареалом предыдущего вида (в степях востока казахстана собран 
вместе с N. morio). 

14. Nicrophorus humator (Gleditsch, 1767)
= nigerrimus Kraatz, 1884 
= sulcatus Fischer von Waldheim, 1844 
замечание. является типовым видом подрода Necrocleptes 

Semenov, 1933.
Материал: Мейзель, 1940; Хачиков, арзанов, 1990; Хачиков, 

попов, 2006. Ставропольский край: шпаковский р-н, таманская 
лесная дача, 10.06.1995; 20.07.1999; 25.08.2000 (пушкин), кочу-
беевский р-н,  г. стрижамент: темный лес, 11.08.2001 (пушкин). 
Адыгея: Майкоп, 6.07.1995 (аГу), 14.06.2000, заварзина (личная 
коллекция), пос. шунтук. 11.07.2005, лагошина (личная коллек-
ция). Краснодарский край: окр. г. Геленджик. Ю. склон хр. Мар-
котх, 5.05.2006, шаповалов (личная коллекция), пос. никель, 
4.07.1990, радченко (Мкз ЮФу). 

биология. широко распространенный лесной вид жуков-мо-
гильщиков, встречается в гумидных стациях. в лесах централь-
ного предкавказья с первой декады марта по начало октября. чаще 
для откладки яиц использует трупы птиц (до 50 г).
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распространение. широко распространен в евразии (на восток 
доходит до юга западной сибири), заходит в северную африку. 
известен из всех европейских стран, стран кавказа и закавказья, 
а также из казахстана и всех среднеазиатских государств, где его 
ареал приурочен к горам. в европейской россии на север доходит 
до ярославской области.

15. Nicrophorus vespillo (Linnaeus, 1758)
= bifasciatus Hausmann, 1799 
= cadaverinus Gravenhorst, 1807 
= curvipes Duftschmid, 1825 
= hauseri Hlisnikovsky, 1932 
= vulgaris Fabricius, 1775 
Материал: Мейзель, 1940; сигида, пушкин, 2006; Хачиков, по-

пов, 2006; Ставропольский край: г. изобильный, на краю луговой 
степи, песчаный обрыв у оросительного канала рядом с агроце-
нозами, банки-ловушки у воды, 25.07.–14.08.1995, 3 экз.; осоковые 
стации у водоема около лесополосы, банки-ловушки с гнилым со-
держимым, 27.07.–20.08.1998, 3 экз. (пушкин). 

замечания. описан в роде Silpha. обозначен типовым видом 
рода Nicrophorus F. вместе с несколькими видами, переднеспин-
ка которых опушена крупными желтыми волосками, а гениталии 
имеют сходное строение, образует внутри рода группу видов. си-
нонимия названий приведена по работе (D. Sikes, 2002).

биология. один из обычных видов рода на территории иссле-
дования. 

распространение. транспалеаркт: европа, кавказ, азия (боль-
шая часть сибири, казахстан, средняя азия; на востоке дости-
гает Монголии и севера китая, на юге – севера индии). завезен в 
северную америку.

16. Nicrophorus vestigator (Herschel, 1807)
= Necrophorus anglicus Stephens, 1829
= bipunctatus Portevin, 1914 
= cadaverinus Mareuse, 1840 
= interruptus Brulle, 1832 (Sikes, et al. 2002). 
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Материал: Россия: Калмыкия: яшалтинский р-н: 2♀, 5♂ с. туг-
тун (пушкин, 5.08.1998). Ставропольский край: курский р-н: ♀, 
7♂ с. рощинское (пушкин, 7.06.1997); нефтекумский р-н: 3♀, ♂ 
нефтекумск (пушкин, 19.08.2000); апанасенковский р-н: 2♀, 9♂ 
с. белые копани (пушкин, 24.05.2004). Дагестан: ногайский р-
н: 2♀, 2♂ кумские пески (пушкин, 2.07.2000), 2♀, 4♂ с. терекли-
Мектеб (пушкин, 3.07.2000).

биология. вид приурочен к открытым (чаще степным) биото-
пам. Мезофил, избегает песчаную почву. на юге россии встреча-
ется с апреля по сентябрь. 

распространение. широко распространен в европе и на севе-
ро-западе азии, в сибири достигает томской области (т.и. Щего-
лева-баровская, 1933).

17. Nicrophorus antennatus (Reitter, 1884) 
Материал: сигида, пушкин, 2006; Россия: Астраханская 

обл.: ахтубинский р-н: ♀, 2♂ г. большое богдо (ббГпз) (пуш-
кин, 12.07.2005). калмыкия: яшалтинский р-н: 2♀, 5♂ с. тугтун 
(пушкин, 5.08.1998); приютнинский р-н: ♀, 5♂ с. троицкое (пуш-
кин, 6.08.1998); яшкульский р-н: 3♀, 6♂ утта (пушкин, 7.08.1998); 
ики-бурульский р-н: ♀, 4♂ бер. оз. лысый лиман (пушкин, 
12.07.1999). Ставропольский край: курский р-н: ♀, 7♂ с. рощин-
ское (пушкин, 7.06.1997); нефтекумский р-н: 3♀, ♂ нефтекумск 
(пушкин, 19.08.2000); апанасенковский р-н: 2♀, 9♂ с. белые ко-
пани (пушкин, 24.05.2004). 

биология. часто встречается в ксерофитных биотопах. в цент-
ральном предкавказье появляется в конце апреля – начале мая. 

распространение. от центральной европы на западе до юга 
западной сибири. известен из горных районов всех среднеазиат-
ских государств.

18. Nicrоphorus nigricornis (Falderman, 1838)
= Necrophorus sepulchralis Heer, 1839
Материал: Россия: Ставропольский край: сенгилеевская кот-

ловина (пушкин, 7.06.1997); г. стрижамент (пушкин, 9.06.2002). 
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биология. редкий вид. на ставропольской возвышенности 
встречается в сенгилеевской котловине, нами был собран также в 
предгорном р-не ставропольского края. 

распространение. Горы центральной и Южной европы (на юг 
до балканского полуострова), кавказ, закавказье (на юг до севе-
ро-востока турции). т. и. Щеголевой-баровской (1933) приводит-
ся для оз. зайсан. находка на северо-востоке казахстана требует 
подтверждения.

19. Nicrophorus fossor (Erichson, 1837)
= Necrophorus interruptus Stephens, 1830 
= Necrophorus corsicus Laporte, 1832, 
= Necrophorus gallicus Jacquelin du Val, 1860 (Sikes et al., 2002)
замечания. наличие микроскопических желтых волосков на пе-

редних углах переднеспинки недавно перелинявших экземпляров 
позволяет сблизить вид с группой N. vespillo. но это не представляет-
ся бесспорным. в. а. кизерицкий (1930) сближает вид с N. sepultor.

Материал: Россия: Астраханская обл.: ахтубинский р-н: ♀, 2♂ 
большое богдо (ббГпз) (пушкин, 12.07.2005). Калмыкия: яшал-
тинский р-н: 2♀, 5♂ с. тугтун (пушкин, 5.08.1998); приютнинс-
кий р-н: ♀, 5♂ с. троицкое (пушкин, 6.08.1998); яшкульский р-н: 
3♀, 6♂ утта (пушкин, 7.08.1998); ики-бурульский р-н: ♀, 4♂ бер. 
оз. лысый лиман (пушкин, 12.07.1999). Ставропольский край: 
курский р-н: ♀, 7♂ с. рощинское (пушкин, 7.06.1997); нефтекум-
ский р-н: 3♀, ♂ нефтекумск (пушкин, 19.08.2000); апанасенков-
ский р-н: 2♀, 9♂ с. белые копани (пушкин, 24.05.2004). Jakobson, 
1910. Kieseritzky, 1930. Semenov-Tian-Shanskij, 1933. Shchegoleva-
Barovskaya, 1933a; Мейзель, 1940; Хачиков, арзанов, 1990; нико-
лаев, козьминых, 2000.

биология. часто встречается в ксерофитных биотопах в весен-
ний период. 

распространение. транспалеарктический вид. широко распро-
странен в евразии (европа, кавказ, закавказье, казахстан, Южная 
сибирь, Монголия, север китая), проникает в северную африку 
(алжир).
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20. Nicrophorus vespilloides (Herbst, 1784)
= hebes Kirby, 1837 
= mortuorum Fabricius, 1792 
= pygmaeus Kirby, 1837 
= sylvaticus Reitter, 1895 (Sikes et al., 2002)
замечание. близок к североамериканскому виду N. defodiens 

(Mannerh.), вместе с которым образует особую группу.
Материал: Jakobson, 1910. Воронежская область: (о. п. негробов, 

2002). Ставропольский край: томузловский лес (пушкин, 10.06.1999);  
г. стрижамент (пушкин, 11.07.2000); пятигорск (пушкин, 11.08.2000);  
бештау (пушкин, 19.08.2001); железноводск (пушкин, 11.07.2001); 
Минеральные воды (пушкин, 11.07.2001); лермонтов (пушкин, 
11.07.2002). Карачаево-Черкессия: окр. ст. зеленчукской (Гурин, 
11.07.2003); архыз (шкарлет, 10.07.2004). Адыгея: окр. ст. даховской 
(пушкин, 29.05.2006); Кабардино-Балкария: чегет (пушкин, 11.06.2003). 
Абхазия: бзыбский хр. (Гусев,, 20.06.1991, личная коллекция). 

биология. редкий вид. обитает в предгорном и Минераловодском 
р-нах ставропольского края. вид приурочен к лесным биотопам. 

распространение. циркумбореальный вид. широко распространен 
в европе, северной и центральной азии (на юг до казахстана, Монго-
лии, северо-востока китая, японии), север северной америки.

21. Nicrophorus investigator (Zetterstedt, 1824).
= baeckmanni Kieseritzky, 1930 
= confossor LeConte, 1854 
= funeror (Reitter, 1884) 
= insularis Lafer, 1989 
= melsheimeri Kirby, 1837 
= praedator (Reitter, 1887) 
= sibiricus Motschulsky, 1860 
= submaculatus Reitter, 1895 (Sikes et al., 2002)
обозначен типовым видом подрода Necroptor Sem., 1933, кото-

рый является младшим синонимом номинативного подрода.
Материал. Kieseritzky, 1930. Shchegoleva-Barovskaya, 1933a. 

Ryabukhin & Matis, 1987; пушкин, 2004; сигида, пушкин, 2006. 
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Ставропольский кр.: изобильненский р-н, окр. новотроицко-
го вдхр. (пушкин, 10.07.00). шпаковский р-н, окр. г. ставрополя 
(пушкин, 5.07.02).

биология. обычный вид фауны центрального предкавказья. 
имаго собирались в большом количестве возле лесополос и круп-
ных водоемов.

распространение. циркумбореальный вид. широко распро-
странен в европе, на кавказе и в странах закавказья, в северной 
и центральной азии (на юг доходит до пакистана), известен из 
Монголии, японии и из северной америки. жуки предпочитают 
открытые луговые и степные биоценозы. подвид N. i. funeror за-
мещает номинативную форму в закавказье (Грузия, на север до 
отрогов большого кавказа, армения).

замечания. из японии в ранге вида описан N. latifasciatus, воз-
можно, он населяет и курилы. незначительные цветовые отличия 
от номинативного подвида Nicrophorus investigator заставляют 
сомневаться в столь высоком статусе формы. отсутствие в нашем 
распоряжении материалов по дальнему востоку россии и японии 
не позволило составить определенного представления: рассмат-
ривать ли это название как относящееся к таксону (ранга вида или 
подвида) или это лишь аберрация. возможно, именно эта фор-
ма приводится Г. ш. лафером (1989) под названием Necrophorm 
pustulatus Horn, 1880.

22. Nicrophorus sepultor (Charpentier, 1825)
= obrutor Erichson, 1837 
Материал. Хачиков, арзанов, 1990; сигида, пушкин, 2006. 

Ставропольский край: г. изобильный, агроценозы на северной ок-
раине города, банки-ловушки с говядиной, 20–22.07.1995, 2 экз. (один 
экз. с необычным коричнево-желтым опушением брюшка, вершины 
пигидия и задних бедер); на краю луговой степи, песчаный обрыв у 
оросительного канала рядом с агроценозами, банки-ловушки у воды, 
25.07.–14.08.1995, 9 экз., 14–16.08.1995, 3 экз. (пушкин).

биология. степной вид на территории исследования встреча-
ется с мая по сентябрь. 
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распространение. центрально-палеарктический вид. широко 
распространен в центральной и восточной европе, на кавказе, 
известен из казахстана (на юге достигает семиречья), западной 
сибири (кроме крайнего севера), с алтая, из забайкалья, Монго-
лии и китая.

Семейство Scydmaenidae
на трупах встречается акцеденрально.
Euconnus maeklinii (Mannh., 1845)
Материал: ставропольский край, окр. кисловодска (пушкин, 

20.07.2001).
редок. лес, под корой. активен в апреле.

Семейство Staphylinidae
в некробионтном комплексе, как и в большинстве других, 

можно выделить три степени приуроченности: собственно некро-
бионтов, некрофилов и некроксенов, однако последнюю группу, 
представители которой являются гостевыми, не следует путать со 
случайными видами.

как правило, стафилиниды, обитающие на разлагающейся жи-
вотной органике, являются хищниками, равно как и их личинки. 
в то же время личинки рода Aleochara широко известны своим 
паразитизмом на пупариях падальных двукрылых. имаго поеда-
ют яйца и личинок двукрылых. для представителей рода Omalium 
известны элементы некрофагии, что в определенной степени име-
ет место на уровне альтернативного питания. Говоря о некрофа-
гии, указываемой для представителей стафилиноморф, в частнос-
ти для Creophilus maxillosus (L., 1758), надо отметить, что такое 
поведение в равной степени характерно и для других типичных 
охотников (Staphylinidae: Staphylininae). представители стафили-
номорфной группы нередко нападают и на живые объекты, как 
правило, привлекаемые запахом консудата (Philonthus). 

к некробионтам, как к таковым, относятся три вида, при 
этом некробионтом в узком смысле можно считать Creophilus 
maxillosus. для Philonthus politus (L., 1758) обитание на трупах 
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позвоночных является профилирующим. в большинстве случаев 
этот вид отмечался нами как доминант среди стафилинид в эко-
системах северного кавказа. также к некробионтным видам мы 
отнесли Aleochara curtula (Goeze, 1777), этот вид экологически 
пластичен и встречается во всех типах биотопов.

для некрофильных видов трупы животных являются факуль-
тативной синузией, и перечисленные ниже виды приурочены к 
другим местообитаниям, в основном это экскременты крупных 
млекопитающих. большинство видов на «гостевом» уровне могут 
встречаться на прочей активно гниющей органике, если это обус-
ловлено их трофической специализацией. в ксерофитной степи 
Ontholestes murinus (L., 1758), Emus hirtus L., 1758 часто встреча-
ются на трупах животных. 

1. Emus hirtus L., 1758
Материал: ильина, Хачиков, 2000; Ростовская обл.: (Флора, 

фауна… 2004); Ставропольский край: апанасенковский р-н, окр. 
с. киевка, пушкин, 5.05.2005. 

коллекция музея кафедpы зоологии ЮФу: ростов, 12.06.1987 
(М. набоженко), 1 экз.; Митякинская, 26.06.1993 (М. набо-
женко), 1 экз.; недвиговка, 03.07.1995 (М. набоженко), 1 экз; 
сальск, 10.06.2000. коллекция Э.а. Хачикова: воpонежский зап., 
05.08.1980, 1 экз.; ростов, 10.04.1981, 1экз.; 05.05.1987 (Ю. аpза-
нов), 1 экз.; Hедвиговка, 20.08.1992 (и. шохин), 1 экз.; Мезмай, 
11.06.1992, 1 экз.; даут, 16.07.1992 (Ю. аpзанов), 1 экз. коллекция 
а. H. полтавского: Hедвиговка, 08.05.1993, 1 экз.; цей, 18.07.1972, 
2 экз; зарамаг, 10.06.1979, 2 экз.

распpостpанение. европейско-средиземноморский. 
красная книга ростовской области, 2006.
обитает в лесной, лесостепной и степной зонах. повсеместно 

редок.
биология. изучена лишь в общих чеpтах. Хищник, копpо- и 

некробионт. чаще всего встречается на свежем коровьем навозе, 
где охотится на навозных мух и других копpофагов. встречается 
на падали.
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2. Philonthus succiola Thomson, 1880
Материал: Хачиков, 2005; Краснодарский край: тбилисский р-н: окр. 

ст. тбилисская (пушкин, 20.06.2005). Адыгея: Майкопский р-н: 
окр. ст. даховской, берег р. большая лаба (пушкин, 28.05.2006).

некробионт. жуки и имаго – хищники, нападают на яйца и 
личинок Diptera. транспалеарктический. на падали и гниющих 
грибах. Волгоградская обл.: новогригорьевская, волгоград (Гри-
горова балка). апрель – сентябрь. по-видимому, нередок.

3. Ph. rotundicollis Menetries, 1832
Материал: Ростовская обл.: (Флора, фауна… 2004); Адыгея: 

кГпбз, хр. зубровый-парк. 6.05.2007; Майкопский р-н, окр. ст. 
даховской. 26.05.2006, 2 экз. Волгоградская обл.: иловлинский р-
он трехостровская (Гребенников, 02.05.1992, вГпу).

подстилка. достаточно редок. представитель некроксенного 
комплекса. 

транспалеарктический. Волгоградская обл.: клетская, трехос-
тровская. активен в мае.

4. Ph. varians Paykull, 1789
Материал: ильина, Хачиков, 2000; Ростовская обл.: (Флора, 

фауна… 2004); Ставропольский край: Минераловодский р-н. окр. 
с. побегайловка. 9.08.2004. 

отмечается в разлагающихся органических остатках. акце-
дентально встречается на трупах животных.

5. Ph. tenuicornis Mulsat and Rey, 1853
Материал: Ростовская обл.: (Флора, фауна… 2004); Ставрополь-

ский край: изобильненский р-н, окр. изобильного. 20.08.2001.
западно-палеарктический почвенно-подстилочный вид. акце-

дентально встречается на трупах животных.

6. Ph. punctus Gravenhorst, 1802
Материал: Хачиков, 1997; Волгоградская обл.: волгоград, Эль-

тон; Калмыкия: джалыково, рыбачий, артезиан, яшкуль, тугтун, 
утта, садовое. Гребенников, 2004; Астраханская обл.: ахтубинс-
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кий р-н, с. Грачи 12.07.2005; Волгоградская обл.: Фроловский р-он, 
зимовской, 28.07.1999. Гребенников (вГпу).

транспалеарктический. обычен на трупах у уреза воды (лито-
раль). Хищник. активен с мая по август. 

7. Ph. corruscus Gravenhorst, 1802
Материал: Ростовская обл.: (Флора, фауна… 2004); киршенб-

лат, 1937; Хачиков, 1997; Волгоградская обл.: котельниково; Кал-
мыкия: тугтун, зунда-толга; Ставропольский край: апанасен-
ковский р-н, окр. с. Манычское, 30.05.2005. 2 экз. 

западно-палеарктический представитель некробионтного ком-
плекса. предпочитает сухие степные участки.

8. Ph. caucasicus Nordman, 1837
Материал: Гребенников, 2002; Ставропольский край: апанасенков-

ский р-н, окр. с. белые копани, труп собаки. 3.06.2004; Астраханская 
обл.: ахтубинский р-н, волго-ахтубинская пойма, 28.07.2005, пушкин. 

копро-, реже некробионт. чаще летом. 

9. Ph. rectangulus Sharp, 1874
Материал: Ростовская обл.: (Флора, фауна… 2004); Хачиков, 

1997 (Волгоградская обл.: Эльтон; Калмыкия: Мал. дербеты); 
Адыгея: кГпбз, хр. зубровый-парк, 6.05.2007, пушкин.

Голарктический. подстилочный вид. на кавказе ищет допол-
нительные источники пищи на трупе. июнь – август. нередок. 

10. Ph. decorus Gravenhorst, 1802
Материал: ильина, Хачиков, 2000; Ростовская обл.: (Фло-

ра, фауна… 2004); Адыгея: Майкопский р-н, окр. ст. даховской, 
26.05.2006, пушкин.

подстилка. на трупах акцедентально. 

11. Ph. quisquiliarius (Gyllenhal, 1810)
Материал: Ростовская обл.: (Флора, фауна… 2004); Гребен-

ников, 2004; Ставропольский край: апанасенковский район, окр.  
с. Манычское, трупы, 20–30.05.2005, пушкин.

Гигрофил, нахождение на трупе объясняется близостью от воды.
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12. Ph. politus (Linne, 1758)
Материал: Гребенников, 2002; Хачиков, 2005. Астраханская обл.: 

волго-ахтубинская пойма, окр. с. Грачи, 29.07.2005, пушкин.
копро- и некробионт. на трупах не часто.
 
13. Ph. spinipes Sharp., 1874
Материал: Хачиков, 2005. Астраханская обл.: волго-ахтубин-

ская пойма, окр. с. Грачи, 29.07.2005, пушкин.
копро- и некробионт. на трупах не часто.

14. Ph. wuesthoffi Bernhauer, 1939 
Материал: Хачиков, 2005. Адыгея: кГпбз, кордон киша, 

24.05.2002, пушкин.
копро- и некробионт. на трупах не часто.

15. Platydracus chalcocephalus F., 1801
Материал: павлов, 2000; Адыгея: кГпбз, кордон киша, 

24.05.2002, пушкин.
подстилка. предкавказье, кавказ. на трупах не часто.

16. Staphylinus caesareus Cederhjeim, 1798
Материал: ильина, Хачиков, 2000; Ростовская обл.: (Флора, фау-

на… 2004); Адыгея: Майкопский р-н, окр. ст. даховской, 26.05.2006; 
Краснодарский край: новосадовый, г. тхаб, 04.08.1997, Гребенников, 
(вГпу): Волгоградская обл.: калач-на-дону, 04.08.2000, пушкин.

Голарктический. подстилочный вид. в различных влажных место-
обитаниях. активный хищник. активен с апреля по август. обычен. 

17. S. erythropterus L., 1758
Материал: ильина, Хачиков, 2000; Ростовская обл.: (Фло-

ра, фауна… 2004); Адыгея: Майкопский р-н, окр. ст. даховской, 
26.05.2006, 2 экз.; кГпбз, зубровый-парк, 25.05.2003, пушкин. 

подстилочный вид. активный хищник. Голарктический. в 
различных влажных местообитаниях. активен с апреля по сен-
тябрь. обычен. 
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18. Ontholestes murinus Linne 1758
Материал: ильина, Хачиков, 2000; Ростовская обл.: (Флора, 

фауна… 2004); Гребенников, 2004; Ставропольский край: апана-
сенковский р-н, окр. с. Манычское, 30.05.2005; Адыгея: с. шунтук, 
1.04.2007. лагошина; Астраханская обл.: баскунчак (б. богдо), 
досанг, 20–25.07.2005, пушкин.

копро- и некробионт. имаго активные хищники. транспалеар-
ктический. активен с мая по август. обычен. 

19. Creophilus maxillosus L., 1758
Материал: Ростовская обл.: (Флора, фауна… 2004); Ставро-

польский край: апанасенковский р-н, окр. с. Манычское, 30.05.2005; 
окр. ставрополя, 21.07.1999, пушкин; Волгоградская обл.: Городи-
щенский р-н, котлубань, 15.04.1990, брехов (вГпу); Краснодарский 
край: тбилисский р-н, окр. ст. тбилисской, 20.06.2005, Гущина.

Голарктический. типичный некробионт. нападает на имаго и ли-
чинки других некрофильных видов Insecta. нами наблюдались слу-
чаи нападения на живых животных (мелких грызунов, земноводных), 
привлеченных запахом эксудата. активе с апреля по июнь. нередок.  

20. Ocypus nitens (Schrank, 1781)
Материал: Ростовская обл.: (Флора, фауна… 2004); Адыгея: Май-

копский р-н, окр. ст. даховской, 22.05.2006; 25.06.2007, пушкин.
подстилка. на трупах акцедентально.

21. O. forficularius Motschulsky 1860
Материал: ильина, Хачиков, 2000; Адыгея: Майкопский р-н, 

окр. ст. даховской, 22.05.2006; 25.06.2007, пушкин.
подстилка. на трупах акцедентально.

22. Bisnius fimetarius Gravenhorst, 1802
Материал: Адыгея: пос. Гузерипль, 25.05.2005; 24.05.2006, 

пушкин. 
копро- и некробионт. в горных районах северного кавказа на-

ходит дополнительный источник питания на падали.
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 23. Bledius gigantulus (Scudder, 1890)
Материал: КБР: окр. Голубых озер, 16.08.2007, пушкин.
литораль. альгофаг. на трупах питается низшими водорослями.

24. Tachinus humeralis Gravenhorst, 1802
Материал: Адыгея: пос. Гузерипль, труп собаки, 26.06.2006, 2 экз., 

пушкин; Майкопский р-н, окр. ст. даховской, 22.05.2006, пушкин. 
копробионт, встречается на трупах.   

25. T. nigerrimus Solsky, 1864
Материал: Адыгея: пос. Гузерипль, труп, 26.06.2006, пушкин; 

Майкопский р-н, окр. ст. даховской, 22.05.2006, пушкин; кГпбз, 
кордон киша, 24.05.2002, пушкин.

копробионт, встречается на трупах. 

26. Paederidus ruficollis Fabricius, 1777
Материал: ильина, Хачиков, 2000; Адыгея: Майкопский р-н, 

окр. ст. даховской, 22.05.2006, пушкин.
литораль, на трупах у уреза воды.

27. Quedius (Raphirus) limbatus Heer, 1839
Материал: ильина, Хачиков, 2000; Адыгея: пос. Гузерипль, 

25.05.2005, пушкин; Волгоградская обл.: Щербатовка, калач-на-
дону, волгоград (Григорова балка), Гребенников.

западно-палеарктический. в лесной подстилке. активен с ап-
реля по август. нередок. 

28. Q. suramensis Eppelsheim, 1880
Материал: Адыгея: кГпбз, кордон киша, 24.05.2002, пушкин; 

пос. Гузерипль, 25.05.2005, пушкин.
подстилочный вид. на трупах акцедентально. 

29. Q. fuliginosus Gravenhorst, 1802
Материал: ильина, Хачиков, 2000; Адыгея: Майкопский р-н, окр. 

ст. даховской, 22.05.2006, пушкин, водопады рувабго, 25.05.2007, 
пушкин.
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подстилочный вид. на трупах и разлагающейся органике – ак-
цедентально.

30. Paederus fuscipes Curtis, 1826
Материал: ильина, Хачиков, 2000; Ростовская обл.: (Флора, фауна… 

2004); Хачиков, 1998; Калмыкия: зунда-толга, рыбачий, тугтун, каспий-
ский; Краснодарский край: п. Мезмай, 24.05.2006, пушкин; Астраханс-
кая обл.: ахтубинский р-н, с. Грачи 12.07.2005, пушкин; Краснодарский 
край: Гуамское ущелье, 5.06.2006, пушкин; Адыгея: Майкопский р-н, 
окр. ст. даховской, 28.05.2006, берег р. большая лаба, пушкин. 

транспалеарктический. по берегам различных водоемов на 
трупах. активен с апреля по сентябрь. обычен. 

31. Stenus argutus Puthz, 1972 
Материал: Адыгея: кГпбз, хр. зубровый-парк, 6.05.2007, 2 

экз., пушкин.
подстилочный вид. на трупах акцедентально.

32. S. biguttatus L., 1758 
Материал: Адыгея: Майкопский р-н, окр. ст. даховской, 

28.05.2006, берег р. большая лаба, пушкин; Краснодарский край: 
Гуамское ущелье, 5.06.2006, пушкин.

литораль. на трупах акцедентально.

33. S. comma Le Conte, 1863 
Материал: Астраханская обл.: ахтубинский р-н, с. Грачи, 

12.07.2005, пушкин; Волгоградская обл.: краснослободск, калач-
на-дону, трехостровская, котлубань, Городищенский р-н (балка 
песчаная), Гребенников.

Голарктический. у воды на песчаных литоралях. на трупах ак-
цедентально. активен с мая по август.

34. Sepedophilus marshami (Stephens, 1832)
Материал: ильина, Хачиков, 2000; Ставропольский край: апа-

насенковский р-н, урочище р. дунда, 5.07.2003, пушкин; Хачи-
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ков, 1998; Астраханская обл.: оз. баскунчак; Волгоградская обл.: 
Щербатовка, калач-на-дону, трехостровская, водный, волгоград 
(Григорова балка), краснослободск; Астраханская обл.: баскун-
чак (бол. богдо), Гребенников, 2004. 

европейско-средиземноморский. в лесной подстилке. питает-
ся грибами. на трупах встречается при повышенной влажности. 
активен с апреля по сентябрь. обычен. 

 
35. S. testaceus (Fabricius, 1792)
Материал: Ростовская обл.: (Флора, фауна… 2004); КЧР: дом-

бай, 26.04.2004, пушкин; Волгоградская обл.: калач-на-дону, вод-
ный, волгоград (Григорова балка), Гребенников (вГпу).

сапроксиломицетобионт. встречается на древесных грибах и 
в древесине, разложившейся под воздействием этих грибов. акце-
дентально отмечается на трупах. транспалеарктический. активен 
с апреля по июнь. редок. 

36.Tachyporus chrysomelinus L., 1758
Материал: Хачиков, 1998; Волгоградская обл.: Эльтон; Астра-

ханская обл.: баскунчак; Гребенников, 2004; Ставропольский край: 
изобильненский р-н, окр. изобильного, 20.08.2001, пушкин.

подстилка. Голарктический. в различных влажных местооби-
таниях. повсеместно. активен с апреля по сентябрь. обычен.

37. Tachyporus nitidulus (Fabricius, 1781)
Материал: Хачиков, 1998; Волгоградская обл.: Эльтон; Гре-

бенников, 2004; Ростовская обл.: (Флора, фауна… 2004); Адыгея: 
Майкопский р-н, окр. ст. даховской, 22.05–8.06.2006, пушкин. 

жуки встречаются в подстилке. Голарктический. в различных 
влажных местообитаниях. повсеместно. активен с марта по ок-
тябрь. обычен. на трупах акцедентально.

38. Lordithon thoracicus F., 1777
Материал: Адыгея: кГпбз, кордон киша, 24.05.2002, пушкин; Крас-

нодарский край: архипо-осиповка, 19.06.2000, Гребенников (вГпу).
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Мицетобионт. на трупах отмечается случайно. видимо, при-
влекается плесневыми грибами. Голарктический.

39. Anotylus sculptyratus Gravenhorst, 1802
Материал: Адыгея: кГпбз, хр. зубровый-парк, 6.05.2007, пуш-

кин; Майкопский р-н, окр. ст. даховской, 29.05.2008, 2 экз., пуш-
кин; Астраханская обл.: ахтубинский р-н, с. Грачи, 12.07.2005, 
пушкин; Адыгея: Майкопский р-н, окр. ст. даховской, 28.05.2006, 
берег р. большая лаба, пушкин.

органические остатки. на трупах не часто.

40. Anotylus intricatus (Erichson, 1840)
Материал: Астраханская обл.: ахтубинский р-н, берег волги, 

труп грача, 8.07.2005, пушкин, 2 экз.
жуки встречаются преимущественно в навозе, реже на падали 

и в разлагающихся растительных остатках.

41. Oxytelus piceus (Linnaeus, 1767)
Материал: ильина, Хачиков, 2000; Ростовская обл.: (Флора, 

фауна… 2004); Краснодарский край: Гуамское ущелье, трупы, 
20.05.2007, пушкин; Астраханская обл.: ахтубинский р-н, берег 
волги, 6.07.2005, пушкин. 

преимущественно копробионт, иногда встречается на падали 
и в другой разлагающейся органике.

42. Gyrophaena boleti (Linnaeus, 1758)
Материал: Краснодарский край: Гуамское ущелье, трупы, 

20.05.2007, пушкин. 
Мицетобионт, обитает почти исключительно на трутовике 

Fomitopsis pinicola (Sw.) Karst. на трупах в местах повышенной 
влажности – акцедентально.

43. Aleochara curtula (Goeze, 1777)
Материал: Краснодарский край: тбилисский район, окр. ст. тбилис-

ской, 20.06.2005, Гущина; Ставропольский край: апанасенковс-
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кий район, окр. с. Манычское, трупы, 20–30.05.2005, 1–3.06.2005, 
окр. с. киевка, 20.05.2000, пушкин.

некробионт, имаго встречаются на трупах позвоночных живот-
ных, предпочитают ранние и средние стадии разложения. по данным 
литературы, личинки паразитируют в пупариях Calliphora vicina R.D., 
Lucilia caesar L., Eristalomyia tenax L. и Pegomyia hyoscyami Panz. 

Голарктика и Южная америка (кащеев, чедельбаев).

44. Aleochara (Isochara) tristis Gravenhorst, 1806 
Материал: кащеев, чедельбаев, 2000; Адыгея: Майкопский р-

н, пос. Гузерипль, 26.05.2006, пушкин; Астраханская обл.: ахту-
бинский р-н, окр. с. садовое, навоз, 7–8.07.2005, пушкин.

копробионт. отмечается и на падали. транспалеарктический вид.

45. Aleochara (Polychara) lanuginosa Gravenhorst, 1802
Материал: кащеев, чедельбаев, 2000; Адыгея:: окр. пос. Гузе-

рипль, трупы, 10–15.06.2007, пушкин. 
копробионт. в горах встречается на падали. 

46. Aleochara (P.) cuniculorum Kraatz, 1858
Материал: кащеев, чедельбаев, 2000; Ставропольский край: 

апанасенковский р-н, окр. с. белые копани, 30.05.2004, пушкин; 
окр. с. Манычское, 20.05.2005, пушкин.

ботробионт. встречается преимущественно в норах сурков и сус-
ликов, реже других млекопитающих. на трупах возле нор. обычен. 

47. Aleochara (A.) lata Gravenhorst, 1802
Материал: кащеев, чедельбаев, 2000; КБР: окр. Голубых озер, 

16.08.2007, пушкин. 
некробионт, по литературным данным, жуки выводились из 

пупариев Musca autumnalis Deg.

48. Aleochara laevigata Gyllenhal, 1810
Материал: кащеев, чедельбаев, 2000; Адыгея: кГпбз, хр. зуб-

ровый-парк, около 2500–2700 м, 06.06.2007, пушкин.
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палеарктический вид. встречается преимущественно в наво-
зе, реже на падали.

49. Oxypoda caucasica Bernhauer, 1902
Материал: Граница Ставропольского края и Ростовской обл.: 

р. Малый Гок, 6.07.2004, пушкин. 
лесной подстилочный вид. акцедентально на трупах позво-

ночных.

50. Oxypoda opaca (Gravenhorst, 1802) 
Материал: Адыгея: Майкопский р-н, окр. ст. даховской, 22.05–

8.06.2006, пушкин. 
жуки встречаются в разлагающихся растительных остатках, 

гнилых грибах, навозе и т. п. транспалеарктический.

51. Oxypoda acuminata (Stephens, 1832) 
Материал: Ставропольский край: г. стрижамент, 20–21.06.2002, 

пушкин. 
лесной подстилочный вид. акцедентально на трупах.

52. Atheta britanniae Bernhauer & Scheerpeltz, 1926 
Материал: Адыгея: окр. пос. Гузерипль, трупы, 10–15.06.2007, 

пушкин; Карачаево-Черкесия: Хабезский р-н, аул заюко, 
10.08.2003, дышеков.

жуки встречаются на различных видах грибов и на падали.

53. Atheta pseudotenera Cameron, 1933 
Материал: Адыгея: Майкопский р-н, окр. ст. даховской, 22.05–

8.06.2006, пушкин.
описан из японии, на дальнем востоке один из обычнейших 

копрофильных алеохарин. сравнительно недавно стал расширять 
свой ареал и в настоящее время известен из большинства стран 
европы, где обитает в гнилом сене, соломе, картофеле и т. п. (по 
данным в. б. семенова). 

первая находка для кавказа.
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54. Atheta castanoptera (Mannerheim, 1830)
Материал: Адыгея: пос. Гузерипль, 19–29.05.2008, пушкин. 
Мицетобионт, встречается на самых различных видах грибов. 

обычный на кавказе вид. акцедентально на трупах.

55. Atheta fungi (Gravenhorst, 1806) 
Материал: Карачаево-Черкесия: Хабезский р-н, аул заюко, 

10.08.2003, пушкин; Ростовская обл.: ст. обливская. 10.08.1987, 
Гусаров (вГпу).

подстилочно-почвенный вид. акцедентально на трупах.

56. Pycnota paradoxa (Mulsant & Rey, 1861)
Материал: Ставропольский край: апанасенковский р-н, окр. с. 

белые копани, 30.05.2004, пушкин. 
ботробионт, обычен в норах многих видов млекопитающих. 

на трупах возле нор.

57. Haploglossa villosula (Stephens, 1832)
Материал: Адыгея: кГпбз, хр. зубровый-парк, около 2500–

2700 м, 06.06.2007, пушкин.
Эвритопный вид, обитающий преимущественно в гнездах 

птиц, а также в гнилой древесине, дуплах деревьев и на древес-
ных грибах. на трупах отмечается акцедентально.

58. Haploglossa nidicola (Fairmaire, 1852)
Материал: Адыгея: кГпбз, хр. зубровый-парк, около 2500–

2700 м, 06.06.2007, пушкин.
нидикол, обитает почти исключительно в норах береговой 

ласточки. на трупах акцедентально. 

59. Nehemitropia lividipennis (Mannerheim, 1830)
Материал: Астраханская обл.: ахтубинский р-н, дубовая 

роща, 10.07.2005, пушкин. Адыгея: Майкопский р-н, окр. ст. да-
ховской, 22.05–8.06.2006, пушкин.

копробионт. встречается на трупах. 
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60. Falagria caesa Erichson, 1837
Материал: Астраханская обл.: ахтубинский р-н, окр. с. Грачи 

(садовое), трупы, 12–13.07.2005, пушкин.
Эвритопный вид, биология которого заметно меняется с севера 

на юг и с запада на восток. жуки обитают в разлагающихся рас-
тительных остатках, местами в навозе, на падали, гнилых грибах 
и по берегам водоемов. 

61. Crataraea suturalis (Mannerheim, 1830)
Материал: Адыгея: Майкопский р-н, окр. ст. даховской, берег 

р. б. лаба, 28.05–7.06.2006, пушкин. 
биология плохо изучена. по литературным данным, встреча-

ется в заплесневелой соломе, гнездах птиц, на вытекающем дре-
весном соке и в дуплах деревьев. известны находки этого вида в 
ульях медоносной пчелы. на трупах собран впервые.

62. Bolitochara caucasica Eppelsheim, 1890
Материал: Адыгея: кГпбз, хр. зубровый-парк, около 2500–

2700 м, 06.06.2007, пушкин. 
Мицетобионт, обитает преимущественно на трутовых грибах. 

на трупах акцедентально. 

Семейство Trogidae
троксы широко распространены лишь на равнине северного 

кавказа и восточной части большого кавказа. единичные слу-
чаи находок Trox hispidus niger Rossi, 1850 отмечались в нижнем 
лесном поясе. трогиды помимо трупов активно посещают норы и 
гнезда позвоночных животных. биология и распространение на 
юге россии приводится в работе (шохин, 2007). 

1. Trox hispidus niger (Rossi, 1792) 
Материал: Ростовская обл.: (Флора, фауна… 2004); сиги-

да, пушкин, 2006; Волгоградская обл.: бекетовка (волгоград), 
7.05.1951 (Мазохин, зМ МГу); Эльтон, 9.05.1992 (Мз МГу); Ас-
траханская обл.: окр. оз. баскунчак 11.05.2005, пушкин; Калмыкия: 
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окр. Элисты 21.06.2004, пушкин; Ставропольский край: окр. став-
рополя 1.08.2000, пушкин; апанасенковский р-н, окр. с. киевка, 
4.08.2000, пушкин.

отмечается на экскрементах и падали в степных биотопах с 
мая по июнь. 

типичный некробионт, обитающий на остатках животных. 
питается кератинсодержащими веществами трупов, его можно 
встретить и на навозе. активен с мая по август. самка под трупом 
делает в почве глубокий (до 60 см) ход, в конце которого нахо-
дится «выводковая» камера. самец натаскивает в камеру кусочки 
шерсти, кожи, хрящей – пищу для личинки. самка откладыва-
ет до 5 яиц, после чего около 15 дней опекает их. личинка очень 
прожорлива – за 25–30 дней набирает вес взрослого жука. стадия 
куколки длится ок. 12 дней. зимует взрослая особь (имаго). 

в последнее время численность вида сокращается под действи-
ем антропогенной нагрузки на естественную среду обитания. 

2. T. sabulosus L., 1758 
Материал: Волгоградская обл.: окр. г. волгограда, 20.08.2006, 

пушкин; Адыгея: г. Майкоп, 23.04.1992, бибин.
Мезофил. кератофаг, приурочен к лесам. активен с апреля по 

октябрь. 

3. T. cadaverinus Illiger, 1802 
Материал: Ростовская обл.: (Флора, фауна… 2004); Ставро-

польский край: сенгилеевская котловина, 20.08.2000, пушкин; 
Краснодарский край: (пушкин, 2007).

редок. имаго активно с мая по август. Глобальный ареал вида 
охватывает степи палеарктики. на территории ставропольско-
го и краснодарского краев населяет ксерофитные степные учас-
тки. типичный некробионт, обитающий на останках животных. 
питается кератинсодержащими веществами трупов: рога, копыта, 
шерсть. редко встречается на навозе. имаго активно с мая по август. 
самка под трупом крупного позвоночного животного делает в почве 
глубокий (до 60 см) вертикальный ход, в конце которого находится 
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«выводковая» камера яйцевидной формы размером 5 × 7 см. са-
мец натаскивает в камеру кусочки шерсти, кожи, хрящей – пищу 
для личинки. самка откладывает 1 яйцо, после чего около 15 дней 
защищает его от червей и других почвообитающих беспозвоноч-
ных. личинка очень прожорливая, за 25–30 дней набирает вес 
взрослого жука. стадия куколки длится около 12 дней. зимует 
взрослая особь. по литературным данным и нашим наблюдени-
ям, можно говорить о моновольтности вида, между тем самцы по-
лигамны. Хорошо развитые крылья позволяют в вечернее время 
(17–19 ч.) совершать миграции в поисках источника пищи и суб-
страта для откладки яиц.

за последние 10 лет катастрофически сократилась численность 
вида. последняя находка в ставропольском крае была сделана в 
сенгилеевской котловине в 2000 г., с территории краснодарского 
края вид приводится, нами изучен материал из ст. тбилисской и 
окрестностей с. белая Глина. 

внесен в ккск (2002); кккк (2007).

4. T. scaber, L., 1767. 
Материал: Ростовская обл.: (Флора, фауна… 2004); Волгоградс-

кая обл.: Эльтон, 28.05.1952 (зМ МГу); волгоград, комаров (МГпу); 
Калмыкия: тугтун, 16.06.2007, пушкин; Ставропольский край: апа-
насенковский р-н окр. с. белые копани, 20.05.2005, пушкин.

кератофаги, ксерофилы, на трупе появляются на последних 
стадиях разложения. связан с норами и гнездами (шохин, 2007). 
активен с апреля по октябрь. летит на свет.

Семейство Scarabaeidae
доминируют виды рода Onthophagus: О. gibbulus (Pall., 1776), О. 

nuchicornis (L., 1758). локально, на горно-лесных, горно-степных 
пастбищах до 1300–1500 м встречаются О. marginalis (Gebl, 1813), 
О. laticornis (Gebl., 1813). O. coenobita (Herbst, 1783) и O. ovatus (L., 
1758) встречаются на высоте 850–2000 м и приурочены к мезофит-
ным стациям. преимущественно на открытых степных участках 
1300–1600 м обитает Euoniticellus fulvus (Goeze., 1895). скарабе-
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иды – группа высокоспециализированных жесткокрылых-копро-
фагов. основным фактором, лимитирующим их распространение, 
является наличие экскрементов и трупов крупных животных. на 
равнине часто встречаются представители рода Sisyphus, причем 
единичные особи – на высоте до 2700 м. от равнины до высокого-
рий – Gymnopleurus. Caccobius schreberi (L., 1767) отмечается от 
равнины до альпийского пояса. в наших сборах доминирующие 
виды были распространены от предгорных равнин до высот 2200–
2500 м. некоторые виды способны развиваться на трупах, например, 
C. lunaris (Городецкая, 1949; абрамов, 1968), виды рода Onthophagus 
(собственные наблюдения). основным фактором, лимитирующим 
их распространение, является наличие экскрементов и трупов круп-
ных животных. для имаго на кавказе характерен позднелетний пик 
активности, на равнине имаго активны с конца весны все лето. 

1. Oxyomus sylvestris Scop., 1863 
Материал: шохин, 2000; 2007; Ставропольский край: окр. став-

рополя. 5.08.1997, пушкин; Ростовская обл.: ростов-на-дону, 04.1989; 
Краснодарский край: никель, 22.04.1978; убинское лесничество, 
4.07.1976, белов (кЭ МГу); Хоста, 6.04.1952, старк (кЭ МГу); Гузе-
рипль, 31.05.1970, данилевский, 1 экз., (зМ МГу). Ставропольский 
край: кисловодск, 06.1985, с. надежда, 5.08.1997, пушкин; Карачаево-
Черкесия: теберда, 15.04.1940, никулина (МГпу); Северная Осетия: 
ардон, 2–6.05.1900, демокидов (зин); бурон, 16.08.1979 (кЭ МГу).

копрофаг, на трупах акцедентально. 

2. Caccobius schreberi (L., 1758)
Материал: шохин, 2000; 2007; кабаков, 2006; Ростовская обл.: 

(Флора, фауна… 2004); сигида, пушкин, 2006; Ставропольский 
край: окр. ставрополя, 20.06.1999, пушкин; апанасенковский р-н, 
окр. с. Манычское, 1.06.2005, пушкин; Адыгея: окр. ст. даховской, 
20.05.2007, пушкин; Калмыкия: яшалтинский р-н, окр. с. яшал-
та 20.08.2007, арабова; Волгоградская обл.: повсеместно, обычен, 
сталинград, тингута, 1.07.1953, бурнашева (зМ МГу), кондуков-
ский р-н, 29.05.1928; арчеда, 3.07.1961, андрианова (зМ МГу).
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Многочислен, особенно в предгорьях кавказа. луг, степь, лес. 
Экскременты. Май–октябрь. копрофаг, ботриофил. часто встре-
чается на трупах в гумидных биотопах. 

3. Copris lunaris (L., 1758) 
Материал: шохин, 2000; 2007; Ростовская обл.: (Флора, фа-

уна… 2004); кабаков, 2006; Ставропольский край: окр. г. став-
рополя 26.07.2003, пушкин; апанасенковский р-н, окр. с. белые 
копани 20.05.2003, пушкин; кисловодск, 16.04.1983; ставрополь, 
2.08.1912 [скМ]; сенгилеевское оз., 5.04.1983, барабанов [скМ]; 
Московское, 05.1922 [скМ]; темный лес, 2.09.1997, пушкин;  
г. сейна, 21.05.1996, пушкин; лопатинский лес, 24.06.1984 [колл. 
сигиды]; Астраханская обл.: ахтубинский р-н, с. Грачи 7.07.2005, 
пушкин; Северная Осетия: унал, 2–5.01.1997; ингушетия: слеп-
цовская, 21.04.1925.

весь кавказский перешеек, местами редок. избегает песчаные 
почвы. луг, степь, лес. Экскременты и трупы животных. доказано 
развитие личинок на «грушах» из трупов животных. активен с 
мая по сентябрь. красная книга ставропольского края.

4. Gymnopleurus geoffroyi geoffroyi (Fuessly, 1775)
Материал: шохин, 2000; 2007; кабаков, 2006; Калмыкия: окр. 

Элисты, 20.08.2006, пушкин; Ставропольский край: ставрополь, 
20.07.2000, пушкин.

не часто. степь. Экскременты и падаль. активен с мая по 
июнь. копрофаг, парокорпид. 

5. G. g. serratus Fischer-Waldheim, 1821 
Материал: шохин, 2000; 2007; кабаков, 2006; Северная Осе-

тия: окр. владикавказа, 28.08.2005, пушкин; цейское ущ., бу-
ковый лес, 1900–2100 м, пушкин; Карачаево-Черкесия: теберда, 
08.2000; джамагат, 17.06.2000; даут, 08.2000; Кабардино-Балка-
рия: приэльбрусье, 23.06.1981; Северная Осетия: алагирский p-н, 
т/б «зарамаг», 13.07.1999, 9.07.2000; нижний унал, 2–5.07.1999;  
р. адайком, 6–9.07.1999; Дагестан: самурский хр., 26.07.2000.
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Мезофил. труп использует в качестве дополнительного источ-
ника пищи. в горах поднимается до 3000 м.

 
6. G. mopsus Pallas, 1781 
Материал: шохин, 2000; 2007; Ростовская обл.: (Флора, фау-

на… 2004); кабаков, 2006; Калмыкия: ики-бурульский р-н, бер. 
оз. лысый лиман, 12.7.1999, пушкин.

редок. луг, степь, лес. Экскременты. копрофаг, парокорпид, 
ксерофил. активен с апреля по сентябрь. часто отмечается на 
трупах разных животных.

7. Onthophagus (Palaeonthophagus) ovatus L., 1761 
Материал: шохин, 2000; кабаков, 2006; Волгоградская обл.: волго-

град, 10.09.2006, пушкин; КБР: окр. пос. чегет 15.08.2006, пушкин.
Многочислен. луг, степь, лес. Экскременты, макромицеты, раз-

лагающаяся органика, факультативный некрофаг. активен с апре-
ля по октябрь. на кавказе поднимается до 2600–2700 м. зимует в 
норах грызунов и кротов, сохраняя круглогодичную активность. 

8. O. (P.) nuchicornis L., 1758
Материал: шохин, 2000; 2007; Ростовская обл.: (Флора, фауна… 

2004); Калмыкия: окр. Элисты, 1.06.1999, пушкин; Волгоградская 
обл.: окр. оз. Эльтон, 9.05.1992; Ростовская обл.: ростов-на-дону, 
25.03.1989; еланская, 5.07.1998; вешенская, 28.06.1998; недвигов-
ка; Митякинская, 9.05.1997; персиановка, 18.04.1995; ростовский 
заповедник, 10.06.1998; Калмыкия: садовое, 28.04.1989; прудо-
вый, 1.06.1981; Краснодарский край: тамань, 2.05.1997; армавир, 
17.04.1924 [скМ]; Ставропольский край: ставрополь, 29.04.1939; 
Карачаево-Черкесия: ущ. Муху, 19.06.1997.

Эврибионт, копрофаг. на трупах не часто.

9. O. (P.) vacca L., 1758 
Материал: шохин, 2000; 2007; Ростовская обл.: (Флора, фау-

на… 2004); астрахань, 26.07.2005, пушкин; Калмыкия: окр. Элис-
та, 1.06.1999, пушкин. 



���

обычен. Эврибионт – луг, степь, лес. Экскременты, трупы. ак-
тивен с апреля по сентябрь.

10. O. (P.) furcicornis Reitter, 1893
Материал: шохин, 2007; кабаков, 2006; Калмыкия: окр. Элис-

ты, 1.06.1999, пушкин; Волгоградская обл.: волгоград; Ростовская 
обл.: Мокрый батай, 5.06.1992; зерноград, 2.07.1973; семикаракорск, 
совхоз елкинский, 6.05.1971; Ставропольский край: пятигорск, 
06.1993; кисловодск, 18.05.1955, б. павлов-веревина [МГпу].

степной вид биологически связан с норами сурков и сусликов. 
копрофаг при нехватке пищи переходит к некрофагии. 

11. O. (P.) fortigibber Reitter, 1909
Материал: шохин, 2000; 2007; кабаков, 2006; Дагестан: ру-

тул, ущ. лалаам 20.07.2004, пушкин; Северная Осетия: цейское 
ущ., буковый лес, 1900–2100 м, пушкин.

центральный и восточный кавказ. Эндемик. летом на падали. 
поднимается до 2000 м. приурочен к альпийской зоне.

12. O. (P.) sericatus Reitter, 1893 
Материал: шохин, 2000; 2007; Ставропольский край: пяти-

горск, 20.06.2000, пушкин; Краснодарский край: окр. Геленджика 
29.08.2000, пушкин.

ранневесенний (IV–V) лесной вид, встречается только в горах 
кавказа, поднимается до 2500 м. часто встречается на трупах жи-
вотных. Эврибионт.

13. O. (P.) leucostigma Stevens, 1811
Материал: шохин, 2000; 2007; кабаков, 2006; Калмыкия: окр. 

оз. Маныч, 2.04.1999, пушкин. 
ботриофил, копрофаг. ранневесенний вид, (март–май). на тру-

пах суслика возле норы. понто-туранский вид.

14. O. (P.) coenobita (Herbst., 1783)
Материал: шохин, 2000; 2007; Ростовская обл.: (Флора, фау-

на… 2004); кабаков, 2006; все предкавказье; Ставропольский край: 
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окр. кисловодска, 25.08.2001, пушкин; г. Холодная, 20.05.1995, 
пушкин; КЧР: окр. пос. в. теберда, 1.08.2002, пушкин.

обитатель зоны смешанных и широколиственных лесов кавка-
за. Эврибионт, копрофаг со склонностью к некрофагии. на трупах 
животных встречается даже при достаточном количестве навоза. 

15. O. (P.) fracticornis (Preyssler, 1790)
Материал: шохин, 2000; 2007; кабаков, 2006; Ставропольский 

край: окр. ставрополя, татарский лес, 22.07.1996, пушкин; КЧР: 
архыз, 20.07.1999, пушкин; Волгоградская обл.: волгоград; окр. 
оз. Эльтон; Ростовская обл.: недвиговка, 15.07.1974; сосновый, 
15.06.1986; вешенская, 28.06.1998; колхоз им. ленина, 5.07.1991; 
Краснодарский край: Фанагорийский, 30.05.1991; умпырь, 08.1985; 
криница, 08.1998; армавир, 17.04.1924 [скМ]; Ставрополь-
ский край: кисловодск, 16.04.1983; ессентуки, 22.05.1984; Ма-
шук, 3.09.1903; ставрополь, 10.05.1912 [скМ]; лопатинский лес, 
24.06.1984, сигида; г. стрижамент, 29.06.1997; татарский лес, 
22.07.1996, пушкин; надежда, 15.07.1997, пушкин; татарка, 
23.04.1983 [скМ]. Карачаево-Черкесия: пос. Муху, 19.07.1997; хр. 
аркасара, 13.08.1997; даут, 11.07.1994; азгек, 2–3.07.1996; Кабар-
дино-Балкария: тютюсу, 19.07.1999; долина нарзанов, 6.07.1994. 
Северная Осетия: зарамаг, 9.07.1997; Мамисон, 13.07.1997. Дагес-
тан: рутул, ущ. лалаам, 22–25.07.1997; агачаул, 19.07.1997; пет-
ровское [скМ]; каякентский р-н, алходжакент, 18.06.1998. 

кавказ. в горы поднимается до 3000 м. отмечается на экскре-
ментах и трупах позвоночных.

 
16. O. (Onthophagus) taurus Schreber, 1759 
Материал: шохин, 2000; 2007; Ростовская обл.: (Флора, фау-

на… 2004). Калмыкия: окр. Элисты 10.08.1999, пушкин. Ставро-
польский край: кисловодск, 16.04.1983; ставрополь, 16.04 [скМ]. 
Карачаево-Черкесия: даут, 15.07.1992. Северная Осетия: бираг-
занг, 27.06.1987; унал, 2–5.07.1997; алагир, 9.06.1981, алексеев [кЭ 
МГу]. Дагестан: кизляр, 13.05.1998; агачаул, 18.07.1997; низ. кумы, 
22.05.1908 [скМ]; леваши, 25.05.1960, ануфриева [кЭ МГу].



���

Многочислен. Мезофил. луг, степь, лес. Экскременты. акти-
вен с мая по октябрь. на трупах обнаружен в летние месяцы.

17. O. (O.) illyricus Scopoli, 1763 
Материал: шохин, 2000; 2007; Ростовская обл.: (Флора, фауна… 

2004); Ставропольский край: окр. новотроицкого водохранилища, 
19.07.1997, пушкин; Калмыкия: окр. оз. Маныч, 20.04.1999, пушкин; 
Карачаево-Черкесия: Маруха, 5.07.1993, Грошенко [кЭ МГу].

Мезофил, копрофаг. акцедентально на трупах.

18. O. (Furconthophagus) furctatus Fabricius, 1781
Материал: Ростовская обл.: (Флора, фауна… 2004); шохин, 

2000; 2007; кабаков, 2006; волгоград 20.08.2006, пушкин; Кал-
мыкия: ики-бурульский р-н, бер. оз. лысый лиман 12.07.1999, 
пушкин; Астраханская обл.: окр. оз. баскунчак, 9.05.1991; Хара-
бали, 28.05.1992; Краснодарский край: тамань, 2.05.1997. Став-
ропольский край: кисловодск, 3.04.1983; ачикулак, 16.04.1912 
[скМ]; Московское, 17 (30).03.1922 [скМ]. Карачаево-Черкесия: 
учкулан, 09.1907 [скМ]. Дагестан: кумские пески, 12.05.1990; че-
чень, 5.05.1990; низ. кумы, 28.04.1998; кизляр, 13.05.1998; агачаул, 
19.07.1997; сарыкум, 17.07.1997; берикей, 22.06.1975.

ксерофил. копрофаг, факультативный некрофаг. часто нахо-
дится в норах и гнездах птиц и млекопитающих. обычен, местами 
фоновый вид. активность с апреля по октябрь.

19. O. (Euonthophagus) gibbosus gibbosus Scriba, 1853
Материал: кабаков, 2006; Ставропольский край: окр. кисло-

водска, 23.08.2000, пушкин; ачикулак, 20.04.1912 [скМ]. Адыгея: 
плато лаго-наки, 22.08.2002, пушкин. Карачаево-Черкесия: уч-
кулан, 09.1907 [скМ].

Горный вид. часто на субальпийских лугах. на трупах акце-
дентально. 

20. Euoniticellus falvus (Goeze., 1850)
Материал: шохин, 2000; 2007; Ставропольский край: окр. ху-

тора Гремучего, 20.07.1997, пушкин; апанасенковский р-н, окр.  
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с. Манычское, 3.06.2005, пушкин; Астраханская обл.: ахтубинский 
р-н, с. Грачи, 7.07.2005, пушкин; кисловодск, 24.04.1982; ставро-
поль, 25.05.1908 [скМ]; Гремячий, 20.07.2001. Карачаево-Черкесия: 
теберда, 8.07.1996; даут, 11.07.1994. Северная Осетия: бирагзаг, 
27.06.1987. Дагестан: ногайская степь, кумские пески, 15.05.1990; 
кизляр, 13.05.1998; сарыкум, 17.07.1997; агачаул, 18.07.1997;

берикент, 24.06.1975; дербент, 15.05.1994; куруш, 5.04.1993.
копрофаг, эврибионт, акцедентально на трупах. 

21. Scarabaeus pius Illiger, 1803
Материал: Balthasar, 1963; шохин, 2000; 2007; кабаков, 2006; 

Калмыкия: ики-бурульский р-н, бер. оз. лысый лиман, 12.07.1999, 
пушкин; окр. Элисты, 10.08.1999, пушкин.

ксерофил, предпочитает песчаные участки, избегает солонча-
ков; копрофаг, паракорпид. активен днем. Факультативно питает-
ся тканями трупа. нами собран на трупе барана в окр. г. Элиста.

 
22. Sysyphus schaefferi schaefferi (L., 1758)
Материал: шохин, 2000; 2007; кабаков, 2006; Ставропольский 

край: окр. кисловодска, 23.08.2000, пушкин. Краснодарский край: 
бассейн р. имеретинка, окр. оз. тихонькое, 2400 м, 25.08.2000, 
пушкин; Хоста; абрау-дюрсо, 08.1993; тамань, 2.05.1997; Геленд-
жик, 27.08.1913 [скМ]; криница, 08.1998. Чечня: Грозный, 05.1913, 
н. плавильщиков [зМ МГу].

дагестан: куруш, 5.04.1993; 13.04.1998; агачаул, 18.07.1997; 
джалган, 2.05.1998. 

копрофаг, паракорпид. не часто. степь. Экскременты, норы 
сурков, факультативно питается на трупах. активен с апреля по 
октябрь. на кавказе встречается в субальпийском поясе (2600 м).

Семейство Aphodiidae
1. Aphodius (Colobopterus) erraticus (L., 1758)
Материал: шохин, 2000; 2007; Ростовская обл.: (Флора, фауна… 

2004); Ставропольский край: 3.05.1999; аул. солох-аул, 8–10.05.1995; 
пос. Гузерипль, 12.07.1995; Геленджик, 4.05.1999. кисловодск, 
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14.04.1983; ставрополь, 13.03.1890 [скМ]. Карачаево-Черкесия: даут, 
08.1974, 12.07.1994; азгек, 2–3.07.1997; Махар, 25.06.1995; алибек, 
12.07.1996 [скМ]. Кабардино-Балкария: долина нарзанов, 15.06.1993. 

обнаружен на разных высотах на всех обследованных участ-
ках. Эврибионт, копрофаг.

2. A. (Planolinus) vittatus (Say, 1830)
Материал: Ростовская обл.: (Флора, фауна… 2004); шохин, 2000; 

2007; волгоград, 20.07.2000, пушкин, астрахань, 29.07.05, пушкин.
чаще встречается на песчаных почвах, копрофаг. активен с 

апреля по май. на трупах акцедентально.

3. Aphodius (s. str.) fimetarius (L., 1758)
Материал: Ростовская обл.: (Флора, фауна… 2004); шохин, 

2000; 2007; Калмыкия: садовое, 3.05.1999, пушкин; Ставрополь-
ский край: г. недреманная, 11.09.1995, пушкин, солнечнодольск, 
20.08.1996, пушкин; Карачаево-Черкесия: нижняя теберда, 
08.1990; тебердинский заповедник, 07.1962.

Многочислен. лес, поле, сад, луг, степь. Эврибионт, избегает 
песчаных почв, копрофаг. активен с апреля по ноябрь. на трупах 
отмечается случайно.

4. A. (Acanthobodilus) immundus (Creutzer, 1799) 
Материал: Ростовская обл.: (Флора, фауна… 2004); шохин, 

2000; 2007; Ставропольский край: с. демино, 23.06.1996, пушкин; 
Астраханская обл.: окр. баскунчак, 20.07.2005, пушкин; Дагес-
тан: кумские пески, 12.05.1990; кизляр, 13.05.1998; низ. кумы, 
28.04.1998; александро-невская, 06.1927, Г. олсуфьев [зин]; Ма-
хачкала, 13.05.1927, Г. олсуфьев [зин].

лес, луг, степь (эврибионт). Экскременты, копрофаг, ботрио-
фил. активен с мая по сентябрь. на трупах отмечается весной. 

5. А. (Agrilinus) ater (De Geer, 1774) 
Материал: шохин, 2000; 2007; Ставропольский край: кисловодск, 

04.1983. Калмыкия: улан-Хол, 8–10.05.1999. Кабардино-Балкария: 
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долина нарзанов, 6.07.1994; безенги, 14.06.1989, вышинский [кЭ 
МГу]. Северная Осетия: унал, 4.05.1988, шевченко [кЭ МГу]. 
Дагестан: кизляр, 13.05.1998.

биология. копрофаг, мезофилл, активен с апреля по июль. 
приурочен к горам кавказа. чаще встречается на трупах жвач-
ных вивотных.

6. Aphodius (Chilothorax) pictus Sturm, 1805
Материал: Ростовская обл.: (Флора, фауна… 2004); шохин, 

2000; Ставропольский край: окр. г. ессентуки, 20.08.2003, пушкин.
распространение. Юг северной европы, центральная и Юж-

ная европа, кавказ. акцедентально на трупах.

7. A. (Otophorus) haemorrhoidalis L., 1758 
Материал: Ростовская обл.: (Флора, фауна… 2004); шохин, 2000; 

2007; Ставропольский край: окр. нефтекумска, 20.08.2000, пушкин. 
Карачаево-Черкесия: даут, 12.07.1994; теберда, 8.07.1996; аркасара, 
22–27.07.1997. Кабардино-Балкария: джигутау, 16.07.1999. Северная 
Осетия: зарамаг, 2–6.07.1997; Мамисон, 13.07.1997. Дагестан: кизляр, 
13.05.1998; кума [скМ]; Махачкала, 13.05.1927, Г. олсуфьев [зин].

Голаркт. редок. Эврибионт. Экскременты. активен с мая по ав-
густ. на трупах не часто. в горах до альпики.

8. A. (Teuchestes) fossor (L., 1758) 
Материал: шохин, 2000; 2007; волгоград, 10.08.2006, пушкин. 

Ставропольский край: кисловодск, 25.05.1983; железноводск, 
1913 [зин]. Карачаево-Черкесия: даут, 24.06.1993; аркасара, 
18.07.1996; теберда, 8.07.1996; азгек, 2.07.1996; Махар, 25.06.1995; 
домбай, алибек, 9–13.07.1996. 

Голаркт. Многочисленен. луг, степь. Экскременты и трупы. 
копрофаг. активен с апреля по октябрь.

9. A. (Eupleurus) subterraneus (L., 1758) 
Материал: шохин, 2000; 2007; астрахань, 25.07.2005, пушкин; 

Калмыкия: окр. Элисты, 29.04.2001, пушкин; артезиан, 26.04.1998; 
рыбачий, 17.05.1974; улан-Хол, 9.05.1998; садовое, 04.1989, шохин.
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Многочислен. лес, луг, степь. Экскременты и трупы. активен 
с апреля по октября. копрофаг.

10. A. (Acrossus) rufipes L., 1758
Материал: Ростовская обл.: (Флора, фауна… 2004); шохин, 

2000; 2007; волгоград, 10.08.2006, пушкин. Ростовская обл.: 
недвиговка, 1974; еланская, 6.09.1999. Краснодарский край: ни-
кель, 07.1972 [ЮФу]; Мезмай, 17.06.1990; кавказский заповедник, 
кордон умпыpь, 08.1975; красная поляна, 30.05.1975, кириченко 
[зин]; хр.псеашхо, 7.05.1975, кириченко [зин]; пос. Гузерипль, 
12.07.1995; криница, 08.1998. Ставропольский край: ставрополь 
[скМ]. Карачаево-Черкесия: архыз, 17.08.1990.

обычен. лес, луг. Экскременты. активен с апреля по октябрь. 
Мезофил, копрофаг. на трупах акцедентально.

11. A. (Acrossus) depressus (Kugelann, 1792) 
Материал: Ростовская обл.: (Флора, фауна… 2004); шохин, 

2000; 2007; волгоградская обл.: волгоград, 10.08.2006, пуш-
кин. Ставропольский край: кисловодск, 04.1983; ставрополь, 
16.04.1922 [скМ]; Московское, 27.03(9.04)1922, лучник [скМ]; 
петровское [скМ].

редок. лес, луг, степь. Экскременты. активен с апреля по ок-
тябрь. копрофаг. на трупах акцедентально. 

12. A. (Melinopterus) caspicus Menetries, 1823 
Материал: Ростовская обл.: (Флора, фауна… 2004); шохин, 

2000; астрахань 25.09.2005, пушкин; волгоград 10.09.2006, 
пушкин. 

обычен. сухая степь и полупустыни. Экскременты. поздне-
осенний вид. на падали не часто.

замечания. в работе (шохин, 2007) указывается, что в послед-
нее время вид рассматривается в составе Pseudoacrossus, сближа-
ясь с последним по строению гениталий и модифицированных 
шпор средних голений. 
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Семейство Geotrupidае
1. Geotrupes stercorarius olgae Olsoufieff, 1918
Материал: шохин, 2000; 2007; Ставропольский край: кисло-

водск, 20.08.2003, пушкин. Краснодарский край: никель, 06.1975; 
кавказский заповедник, кордон умпырь, 26.08.1975; Адыгея: 
Майкоп, 16.04.1991, никулин [зМ МГу]. Ставропольский край: 
кисловодск, 20.05.1983; ставрополь, 26.06.1889 [скМ]. Карачае-
во-Черкесия: г. джалпакол, 20.07.1988 [скМ]. архыз, 20.05.1990; 
хр. аркасара, 15–20.06.1997; даут, 4.07.1974; хр. чилик, 18.08.1990; 
учкулан, 22.06.1998; джамагат, 17.06.1998; садирлы, 12.07.1999; 
Хасаут, 12.08.1984, Мешкова [кЭ МГу]; теберда, 9.07.1988, кеп-
тужанин [кЭ МГу]. Кабардино-Балкария: чегем, 2200 м н. у. м., 
08.1989; верх. р. Малка, 07.1981; долина нарзанов, 12.07.1994; р. 
безенги, 14–18.06.1981, бышинский [кЭ МГу]; баксанское ущ., 
11.07.1985, Молчанов [кЭ МГу]; спуск к р. Харбаз, 16.05.1998. 
Северная Осетия: зарамаг, 9.02.1997; унал, 2–5.07.1997; цей, 
4.07.1981, алексеев [кЭ МГу]. Дагестан: хр. богос, ущ. Хварина, 
11.07.1997; рутул, ущ. лалаам, 22–25.07.1997.

на трупах отмечается случайно.

2. G. mutator (Marsh., 1802)
Материал: шохин, 2000; 2007; Фомичев, 1983; Калмыкия; Рос-

товская обл.: (арзанов, 1992); астрахань, 25.07.2005, пушкин.
обычен. телекорпид, копрофаг, эврибионт. встречается до вы-

сот 2500 м.

3. Typhaeus typhoeus (Linnaeus, 1758) 
Материал: кабаков, 2006; Дагестан: окр. Махачкалы 20.07.2004, 

пушкин.
на трупах акцедентально.

Семейство Dermestidae
1. Dermestes murinus Linnaeus, 1758 
(Dermestes nebulosus Degeer, 1774; Dermestes marinus Fabricius, 

1787; Dermestes catta Panzer, 1789; Dermestes cadaverulentus: Olivier, 
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1790; Dermestes roseiventris Dejean, 1821; Dermestes roseiventris 
Castelnau F. L. N. C. de Laporte, 1840; Dermestes murinus var. 
roseiventris: Heer, 1841) 

синонимия по Hava, 2004.
Материал: Мейзель, 1940; сигида, пушкин, 2006; Ставрополь-

ский край: таманская лесная дача, 20.06.1999, пушкин; окр. кис-
ловодска, 06.1980, на трупе ласточки, арзанов [Мкз ЮФо]. 

лес. трупы. активен с июля по сентябрь. обычен. обитает на 
всей территории. вид моновольтный. 

2. Dermestes kaszabi Kalik, 1950
Материал: Ростовская обл.: (Флора, фауна… 2004); комаров 

и др., 2000; сигида, пушкин, 2006. Ростовская обл.: ростов-на-
дону, парк островского, 1976, Хачиков [Мкз ЮФу]; Волгоград-
ская обл.: волгоград, 20.08.2006, пушкин; Ставропольский край: 
апанасенковский р-н, ур. р. дунда, 20.05.2005, пушкин. 

обычен. в открытых степных стациях (местами массовый), в 
агроценозах на песчаных почвах. некрофаг. питается на трупах 
насекомых и мелких позвоночных. активен с апреля по август.

3. D. leopardinus Mülsant et Godard, 1855 
Материал: жантиев, 1976; комаров и др., 2000; сигида, пуш-

кин, 2006. калмыкия, 1976, Фомичев [Мкз ЮФу]; оз. Маныч-Гуди-
ло, 1977, Харченко [Мкз ЮФу]; Астраханская обл.: окр. баскунчак 
26.07.2005, пушкин; ахтубинский р-н с. Грачи, 7.07.2005, пушкин.

в заволжье – массовый. некробионт, в степных и пустынных 
биотопах. активен с апреля по мая.

4. D. dimidiatus Steven, 1808
(Dermestes orientalis Kuznecova, 1928; Dermestes orientalis 

ab. rosea: Kuznecova, 1928; Dermestes dimidiatus ssp. orientalis: 
Lepesme, 1950; Dermestes dimidiatus ab. rosea: Mroczkowski, 1962) 

синонимия по Hava, 2004. 
Материал: жантиев, 1976; комаров и др., 2000; Ростовская обл.: 

(Флора, фауна… 2004); сигида, пушкин, 2006. Ставропольский 
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край: апанасенковский р-н, киевка, 20.06.2005, пушкин; с. белые 
копани, 20.05.2004, пушкин; оз. Маныч, 20.05.2006, пушкин; Рос-
товская обл.: ростов-на-дону, 20.06.1989, арзанов [Мкз ЮФу]. 

редок. некробионт, преимущественно в степных и пустынных 
стациях. 

5. D. sibiricus Erichson, 1846 
Материал: жантиев, 1976; комаров и др., 2000; Ростовская обл.: 

(Флора, фауна… 2004); сигида, пушкин, 2006. Ставропольский 
край: нефтекумский р-н, окр. нефтекумска, 5.07.2001, пушкин; 
Калмыкия: целинский р-н, совхоз прудовый, 29.08.1999, пушкин; 
Астраханская обл.: ахтубинский р-н, с. Грачи, 7.07.2005, пушкин.

везде. обычен. в заволжье – массовый. на падали, в степных 
и пустынных биотопах. 

6. D. frischi Kugelann, 1792 
(Dermestes vulpinus Herbst, 1792 nec Fabricius, 1781; Dermestes 

pollinctus Hope, 1834) 
синонимия по Hava, 2004.
Материал: жантиев, 1976; комаров и др., 2000; Ростовская обл.: 

(Флора, фауна… 2004); сигида, пушкин, 2006; Ставропольский 
край: пос. пионерский, 10.7.2000, пушкин; близ солнечнодольска, 
1.08.2000, пушкин; близ сенгилеевского водохранилища, 1.05.1997, 
пушкин; апанасенковский р-н, окр. с. белые копани, 19.05.2004, 
пушкин; Калмыкия: окр. г. Элиста, 20.06.1999, пушкин.

везде. Массовый. Мезофитный некробионт. активен с марта 
по октябрь. на востоке ставропольского края и калмыкии отме-
чались случаи активности в середине ноября (2005; 2008). 

7. D. coronatus Steven, 1808
(Dermestes signaticollis Sturm, 1843) 
синонимия по Hava, 2004. 
Материал: жантиев, 1976; комаров и др., 2000; Ростовская 

обл.: (Флора, фауна… 2004); сигида, пушкин, 2006; Ставрополь-
ский край: окр. солнечнодольска, 1.08.1998, 1.08.2000, пушкин; 
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апанасенковский р-н, оз. Маныч, осторов бакланий, труп бакла-
на, 5.05.2004, сабельникова-бегашвили; Ростовская обл.: крас-
ный Маныч, 6.05.1989, арзанов [Мкз ЮФу]; Калмыкия: п. рыба-
чий [Мкз ЮФу]; п. артезиан, 26.04.1998, шохин.

везде. часто в открытых степных и пустынных стациях, в аг-
роценозах. некрофаг. активен с марта по октябрь. 

8. D. laniarius Illiger, 1802
(Dermestes affinis Gyllenhal, 1808; Dermestes catta Duftschmid, 

1825; Dermestes liniarius Stephens, 1829; Dermestes laniarius ab. rulei 
Kalík, 1951) 

синонимия по Hava, 2004. 
Материал: жантиев, 1976; комаров и др., 2000; Ростовская обл.: 

(Флора, фауна… 2004); сигида, пушкин, 2006; Ставропольский край: 
окр. с. надежда, 20.06.99, пушкин; ставрополь, 29.07.2000, пушкин; 
стрижамент (караулка), 5.07.2001, пушкин; окр. оз. вшивое, 12.08.1997, 
пушкин; левокумский р-н, окр. с. величаевского, 16.05.2005, добрица; 
Краснодарский край: окр. краснодара, 1929 [Мкз ЮФу]; Ростовская 
обл.: ростов-на-дону (Хачиков, 1978) [Мкз ЮФу].

везде. Массовый. в открытых биотопах, часто в агроценозах. 
Энтомонекрофаг. питается подсохшими тканями трупов позво-
ночных животных, а также экзувиями насекомых. активен с мар-
та по октябрь. 

9. Dermestes laniarius subfulvicollis Kalík, 1951
(Dermestes laniarius ab. subfulvicollis Kalík, 1951; Dermestes 

laniarius var. subfulvicollis: Mroczkowski, 1962) 
синонимия по Hava, 2004.
Материал: Волгоградская обл.: окр. с сарепта, 20.06.2005, пушкин. 
подвид обитает в казахстане, волгоградской области и на урале.

10. D. szekessyi Kalik, 1950 
Материал: жантиев, 1976; комаров и др., 2000; сигида, пушкин, 

2006. Ставропольский край: окр. с. красный октябрь, 5.07.2001, 
пушкин; окр. оз. Маныч, 20.07.1997, пушкин; Астраханская обл.: 
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ахтубинский р-н, окр. с. Грачи берег оз. Гнилое, труп болотной 
черепахи, 7.07.2005, пушкин.

редко. по берегам водоемов (преимущественно озер) на тру-
пах рыб, амфибий и беспозвоночных. в астраханской области в 
окрестностях села Грачи нами наблюдались танатоценозы, состо-
ящие на 90 % из данного вида. 

11. D. gyllenhali Castelnau, 1840
(Dermestes atomarius Christofori et Jan, 1832; Dermestes atomarius 

Erichson, 1848) 
синонимия по Hava, 2004. 
Материал: жантиев, 1976; соколов, 1972; негробов и др., 2005. 

комаров и др., 2000; сигида, пушкин, 2006. Ростовская обл.:  
ст. обливская, 1977, Фомичов [Мкз ЮФу]; Ставропольский край: 
курский р-н, с. ростовановское, 2.08.2007, пушкин; апанасенков-
ский р-н, оз. Маныч, остров бакланий, труп баклана, 9.05.2004, са-
бельникова-бегашвили; Волгоградская обл.: покровка, 1.08.2005, 
пушкин; Астраханская обл.: досанг, 5.08.2005, пушкин; ахту-
бинский р-н, с. Грачи, 5 км от ерика сазаньего (танатоценоз из 
рыб), 8.07.2005, пушкин.

степь. падаль. очень редок. активен с мая по июль. по бере-
гам рек на трупах рыб, амфибий и беспозвоночных.

 
12. D. undulates Brahm, 1790
(Dermestes vulpecula Herbst, 1792; Dermestes tessellatus var. 

vulpecula: Dejean, 1821; Dermestes variegatus Brullé, 1832; Dermestes 
dissector Kirby, 1837; Dermestes cylindricus Casey, 1916; Dermestes 
undulatus ab. nigroclava Kalík, 1946; Dermestes undulatus ab. 
roseipennis Lepesme, 1950; Dermestes undulatus ssp. martensi Kalík: 
Schawaller, 1994) 

синонимия по Hava, 2004. 
Материал: жантиев, 1976; Ростовская обл.: (Флора, фауна… 

2004); комаров и др., 2000; сигида, пушкин, 2006; Ставрополь-
ский край: изобильнинский р-н, окр. новотроицкого водохрани-
лища, труп птицы, 19.07.2000, пушкин; Минераловодский р-н, 
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с. побегайловка, 9.08.2004, Мешечек; Калмыкия: пос. рыбачий 
[Мкз ЮФу]; ростов-на-дону, 1989, шкуратов [Мкз ЮФу]; КЧР: 
адыге-Хабльский р-н, окр. аула Эрсакон, 3.10.2004, ашибоков.

Голаркт. везде. обычен. в гнездах хищных птиц и на падали, 
чаще на трупах птиц в лесных биотопах и лесополосах. активен 
с апреля по сентябрь.

13. D. fasciventris Reitter, 1880 
Материал: комаров и др., 2000; Волгоградская обл.: оз. Эльтон, 

2.08.2000, пушкин. 
редко. на падали, в степных и пустынных местообитаниях. 

активен с апреля по август.

14. D. bicolor Fabricius, 1781 
Материал: жантиев, 1976; комаров и др., 2000; сигида, пуш-

кин, 2006; Ставропольский край: изобильненский р-н, берег но-
вотроицкого водохранилища, 19.07.1999, пушкин; окр. солнечно-
дольска 20.07.1999, пушкин. 

часто. в гнездах птиц, в городах – в гнездах голубей и лас-
точек. питается остатками пищи, погадками, трупами. имеются 
указания о нападении личинок на молодых птенцов (жантиев, 
1976; пушкин, 2002). 

15. D. lardarius Linnaeus, 1758 
Материал: никитский и др., 2008; Мейзель, 1940; Ростовская 

обл.: (Флора, фауна… 2004); комаров и др., 2000; сигида, пушкин, 
2006; ставрополь, 10.08.1999, пушкин; Ростовская обл.: Митя-
кинская 13.09.1981, ивлев [Мкз ЮФу]; ростов-на-дону, 13.09.1981, 
ивлев [Мкз ЮФу]; Ростовская обл.: ст. красный Маныч, ур. 
дубровка, арзанов, [Мкз ЮФу]; Ставропольский край: кисло-
водск, 1982, арзанов, [Мкз ЮФу]; восток ставрополя, 6.06.1997, 
пушкин; ставрополь, библиотека сГу, 20.08.1997, пушкин; КЧР: 
ст. зеленчукская, 5.04.2004, братчикова. 

везде. активен с марта по октябрь. обычен. в помещениях, на 
складах, в животноводческих и птицеводческих помещениях. в 
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природе, как правило, в гнездах птиц. питается любыми продук-
тами, богатыми животным белком. 

16. D. ater Degeer, 1774
(Dermestes cadaverinus Fabricius, 1775; Dermestes piceus 

Thunberg, 1781; Dermestes felinus Fabricius, 1787; Dermestes 
domesticus Germar, 1824; Dermestes cadaverinus ab. domesticus: 
Erichson, 1846; Dermestes hispidulus Montrouzier, 1860; Dermestes 
chinensis Motschulsky, 1866; Dermestes subcostatus Murray, 1867; 
Dermestes noxius Mulsant et Rey, 1868; Dermestes favarcqui Godard, 
1883; Dermestes ater var. domestica: Blackwelder, 1945; Dermestes 
ruficapicalis Pic, 1951) 

синонимия по Hava, 2004.
Материал: соколов, 1972; жантиев, 1976; Ставропольский 

край: ставрополь, 20.08.1997, пушкин.
космополит. синантроп. карантинный вид. лесная зона кавказа, 

многочислен. развивается на любых содержащих белок веществах.

17. Dermestes maculatus Degeer, 1774
(Dermestes marginatus Thunberg, 1781; Dermestes vulpinus 

Fabricius, 1781; Dermestes australis Dejean, 1821; Dermestes 
senex Germar, 1824; Dermestes lateralis Sturm, 1826; Dermestes 
senegalensis Christofori et Jan, 1832; Dermestes lupinus Christofori 
et Jan, 1832; Dermestes elongatus Hope, 1834b; Dermestes roei Hope, 
1843; Dermestes lupinus Mannerheim, 1843; Dermestes vulpinus var. 
lupinus: Le Conte, 1854; Dermestes cinereus Redtenbacher, 1867; 
Dermestes vulpinus var. rattulus Mulsant et Rey, 1867; Dermestes 
vulpinus var. sudanicus Gredler, 1878; Dermestes vulpinus var. senex: 
Reitter, 1906; Dermestes truncatus Casey, 1916; Dermestes maculatus 
var. cyprius Pic, 1951c; Dermestes maculatus ssp. pakistanicus Havelka, 
1951b; Dermestes maculatus ssp. vulpinus: Kalík, 1955a; Dermestes 
maculatus ab. nigropubescens Kalík, 1955a) 

синонимия по Hava, 2004. 
Материал: жантиев, 1976; негробов и др., 2005; Ставрополь-

ский край: окр. ставрополя, 28.08.1998, пушкин; сенгилеевская 



���

котловина, 20.07.1996, пушкин; г. Холодная 1.08.1998, пушкин; 
Минераловодский р-н, с. побегайловка, 9.08.2004, Мешечек. 

почти космополит, происходит из африки. опасный вреди-
тель (карантинный вид). в природе развивается на трупах мелких 
млекопитающих.

18.  fuliginosus Rossi, 1792
Материал: жантиев, 1976; КЧР: перевал Эпчик, 3000 м (высо-

когорье), 25.06.1993, арзанов [Мкз ЮФу]. 
распространение. европа, кавказ, турция. в регионе встреча-

ется спорадически (видимо, завозится из закавказья и турции). в 
горах поднимается до 3000 метров. личинки – энтомонекрофаги, 
также питаются в гнездах одиночных ос, пчел и шмелей. 

19. Trinoides hirtus (Fabricius, 1781).
Материал: жантиев, 1976; никитский и др., 2008; Ставрополь-

ский край: окр. ставрополя, 26.07.2005, пушкин; Астраханская 
обл.: астрахань, 2.07.2005, пушкин.

западно-палеарктический вид. личинки – энтомонекрофаги, 
питаются трупами ксилобионтных насекомых и возле гнезд пау-
ков – остатками насекомых.

 
20. Attagenus smirnovi Zhantiev, 1973. 
Материал: комаров и др., 2000; сигида, пушкин, 2006; никит-

ский и др., 2008; Краснодарский край: окр. краснодара, 10.08.2007, 
пушкин; Ставропольский край: изобильненский р-н, окр. пос. 
пионерский, 20.06.1999, пушкин; окр. г. благодарного, 7.08.2001, 
пушкин; Адыгея: окр. ст. даховской, 22.05.2007, пушкин.

обычен. на родине (центральная африка) развивается в гнездах 
птиц и летучих мышей. в россии заселяет отапливаемые помещения. 
имаго – афаги, личинки питаются сухими веществами животного 
происхождения. один из опасных вредителей мехов, шкур, шерсти. 

21. A. silvaticus (Zhantiev, 1976).
Материал: никитский и др., 2008; Ставропольский край: 

окр. ставрополя, 20.08.41999, пушкин; ставрополь, музей сГу, 
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1.07.2001, пушкин; Адыгея: г. Майкоп (аГту), 25.09.2003, пуш-
кин; окр. ст. даховской, 20.05.2008, пушкин; кГпбз, кордон 
киша, 20.05.2003, пушкин.

трансевразиатский лесной вид, личинки – энтомонекрофаги, 
развитие происходит 2 года (жантиев, 1976). 

22. A. pellio (L., 1758)
(Dermestes pellio Linnaeus, 1758; Dermestes bipunctatus DeGeer, 

1774; Dermestes macellarius Fabricius, 1781; Dermestes cylindricornis 
Schrank, 1785; Megatoma atra Herbst, 1792; Megatoma schrankii 
Kugelann, 1792; Attagenus pellio: Leach, 1815; Attagenus fruteti 
Grimmer, 1841; Attagenus pellio var. pilosissimus Roubal, 1932)

синонимия по Hava, 2004.
Материал: никитский и др., 2008; Ставропольский край: 

окр. ставрополя, 20.08.1999, пушкин; ставрополь, музей сГу, 
20.06.2000, пушкин; изобиленский р-н, окр. солнечнодольска, 
19.07.1999, пушкин; ипатово, 7.07.2001, пушкин; Астраханская 
обл.: астрахань 2.07.2005, пушкин.

личинки – энтомонекрофаги. лесной вид. космополит.

23. Attagenus schaefferi schaefferi (Herbst, 1792)
(Megatoma schaefferi Herbst, 1792; Attagenus schaefferi: Dejean, 

1821; Attagenus dichrous Le Conte, 1854; Attagenus bicolor Harold, 
1868; Attagenus sparsus Casey, 1916)

синонимия по Hava, 2004.
Материал: жантиев, 1976; никитский и др., 2008; Ставрополь-

ский край: татарское городище, 10.06.1998, пушкин; новомарьевская 
поляна, 10.07.2001, пушкин; стрижамент, 10.07.1999, пушкин.

лесной вид. имаго нередко отмечаются на цветах, личинки –  
энтомонекрофаги. Голаркт.

24. Attagenus unicolor unicolor (Brahm, 1791)
(Dermestes piceus Olivier, 1790; Dermestes unicolor Brahm, 1791; 

Megatoma brevicornis Herbst, 1792; Dermestes megatoma Fabricius, 
1798; Nitidula cylindricornis Schrank, 1798; Dermestes cilindricornis 
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Melsheimer, 1806; Dermestes floricola Melsheimer, 1806; Dermestes 
obscurus Melsheimer, 1806; Attagenus cylindricornis var. obscurus 
Say, 1825; Attagenus cylindricornis var. floricola Say, 1825; Dermestes 
macellarius Duftschmid, 1825; Attagenus cylindricornis Say, 1825; 
Attagenus megadoma Sturm, 1826; Attagenus stygialis Mulsant et 
Rey, 1868; Attagenus deficiens Casey, 1900; Attagenus piceus var. 
megatoma: Reitter, 1906; Attagenus unicolor: Mroczkowski, 1968)

синонимия по Hava, 2004.
Материал: жантиев, 1976; комаров и др., 2000; никитский и др., 

2008; сигида, пушкин, 2006; Ставропольский край: окр. ставро-
поля, 20.08.1999, пушкин; Ростовская обл.: (Флора, фауна… 2004); 
ростов-на-дону, 1990, арзанов [Мкз ЮФу]; окр. ростова-на-дону, 
12.05.1997, пушкин; Адыгея: окр. ст. даховской, 22.05.2007, пушкин.

везде. июнь. не редко. в природе развивается в гнездах птиц. 
личинки способны питаться многими продуктами животного 
происхождения, в т.ч. повреждают шерсть, меха, шкуры и т. д. 
космополит. 

25. Attagenus cyphonoides Reitter, 1881a
(Trogoderma cyphonoides: Arrow, 1915b; Attagenus alfierii Pic, 1910a) 
синонимия по Hava, 2004.
Материал: соколов, 1972; жантиев, 1976; внутригорный Да-

гестан, 24.06.2000, ахмедов; Калмыкия: окр г. Элиста, 20.06.2005, 
арабова; заповедник черные земли, 10.06.2005, арабова; Астра-
ханская обл.: астрахань, 2.07.2005, пушкин.

космополит. до недавнего времени не был известен с территории 
россии. в 1970 г. завезен в сша (Beal, 1970). имаго – афаги. личинки 
энтомонекрофаги. способны вредить – зернохранилища, амбары. 

26. Attagenus bifasciatus (Olivier, 1970)
Материал: жантиев, 1976; КЧР: теберда, ущ. Муху, 18.06.1997, 

пушкин; внутригорный Дагестан, 24.06.2000, ахмедов.
встречается в горах и предгорьях. личинки развиваются на ке-

ратинсодержащих веществах в трещинах скал. имаго активны с 
апреля по август. 
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27. Att. punctatus (Scopoli, 1772)
Материал: Ростовская обл.: ст. Матякинская, 13.06.1994, Ха-

чиков [Мкз ЮФу]; г. ростов, музей ЮФу, 20.09.1999, пушкин; 
Калмыкия: окр. г. Элиста, 20.05.2000, пушкин; Ставропольский 
край: ставрополь, музей сГу, на экспонатах, 20.06.1999, пушкин; 
Калмыкия: окр. г. Элиста, 30.06.2005, арабова; Астраханская обл.: 
астрахань 2.07.2005, пушкин.

вид обитает на территории талыша; европы. личинки – энто-
монекрофаги. на северном кавказе один из первостепенных вре-
дителей энтомологических коллекций. в природе личинки разви-
ваются в дуплах деревьев и гнездах птиц (жантиев, 1976).

 
28. Megatoma undata undata (Linnaeus, 1958)
(Dermestes undatus Linnaeus, 1758; Dermestes undulatus 

Linnaeus, 1761; Megatoma undulata Herbst, 1792; Megatoma undata: 
Latreille, 1807; Dermestes glaber Sahlberg, 1819; Megatoma undata 
var. unifasciata Ganglbauer, 1904b)

синонимия по Hava, 2004.
Материал: жантиев, 1976; никитский и др., 2008; Краснодарс-

кий край: окр. краснодара, 10.07.2006, пушкин; Ставропольский 
край: окр. новотроицкого водохранилища, в ходах ксилобионтов, 
8.08.1999, пушкин; кисловодск, 1971, арзанов [Мкз ЮФу]; Рос-
товская обл.: г. ростов-на-дону, 20.08.1999, арзанов [Мкз ЮФу]; 
Адыгея: окр. ст. даховской, 22.05.2007, пушкин.

редок. имаго на цветах, личинки развиваются в ходах ксило-
бионтов под корой, энтомонекрофаги. трансевразиатский вид. 

29. M. tianschanica Sokolov, 1972
(Megatoma graeseri ssp. tianschanica: Zhantiev, 1976; Megatoma 

tianschanica: Minář, 1977) 
синонимия по Hava, 2004.
Материал: сигида, пушкин, 2006; комаров и др., 2000; Астра-

ханская обл.: пос. досанг (берег ахтубы, пойменный лес), 20.07.2005, 
пушкин, ахтубинский р-н, с. Грачи 20.07.2005, пушкин. 

имаго на цветах, личинки развиваются в ходах ксилобионтов 
под корой, энтомонекрофаги. в регион завезен из казахстана. 
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30. Globicornis quadrinaevus Reitter, 1908
(Globicornis quadrinacra Dalla Torre, 1911; Dearthrus quadrinaevus: 

Mroczkowski, 1968; Globicornis quadrinaevus: Háva, 2000b) 
синонимия по Hava, 2004. 
Материал: комаров и др., 2000. Астраханская обл.: окр. оз. бас-

кунчак, 19.07.2005, пушкин. 
очень редок. имаго на цветах зонтичных и крестоцветных. 

личинки в сухих полых стеблях крупных травянистых растений 
(Ferula, Arctium) – энтомонекрофаги.

31. Globicornis marginata Paykull, 1798.
Материал: Мейзель, 1940; жантиев, 1976; сигида, пушкин, 

2006; никитский и др., 2008; Северная Осетия: пос. заромаг, 
20.06.1997, шохин [Мкз ЮФу]. 

Май. очень редко. имаго на цветах зонтичных и крестоцвет-
ных. личинки в сухих полых стеблях крупных травянистых рас-
тений (Ferula, Arctium), где питаются трупами насекомых.

32. G. breviclavis (Reitter, 1878)
Материал: никитский и др., 2008. а. р. бибиным собран в окр. 

пос. Гузерипль. один экз. собран в окр. кГпбз, кордон лагерный, 
20.05.2006, пушкин. 

редок. жуки на цветах с мая по июль. личинки развиваются в 
ходах ксилобионтов. 

33. G. nigripens (Fabricius, 1752)
(Dermestes nigripes Fabricius, 1792; Dermestes rufitarsis Creutzer 

in Panzer, 1796b; Dermestes plantaris Curtis, 1838; Tiresias plantaris: 
Stephens, 1839; Globicornis nigripes: Reitter, 1891) 

синонимия по Hava, 2004. 
Материал: жантиев, 1976; никитский и др., 2008; Красно-

дарский край: окр. краснодара; КЧР: ущ. даут, 25.06.1993, ар-
занов [Мкз ЮФу]; Ставропольский край: окр. кисловодска, 
10.07.1999, пушкин.

евро-кавказский вид, личинки – энтомонекрофаги.
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34. Trogoderma variabile Ballion, 1878
(Trogoderma persica Pic, 1914; Trogoderma versicolor var. 

turkestanicum Pic, 1914; Trogoderma scabripennis Casey, 1916; 
Trogoderma parabile Beal, 1954) 

синонимия по Hava, 2004. 
Материал: жантиев, 1976; комаров и др., 2000; сигида, пуш-

кин, 2006; никитский и др., 2008; Краснодарский край: окр. крас-
нодара, 24.08.2000, пушкин; Ростовская обл.: (Флора, фауна… 
2004); Адыгея: окр. ст. даховской, 22.05.2008, пушкин.

везде. в помещениях развивается круглогодично. Массовый 
вид. часто в зерне и зернопродуктах. в естественных услови-
ях развиваются в гнездах одиночных пчел из родов: Megachile, 
Anthophora, Chalicodoma. повреждает зерно и зернопродукты, 
зоологические коллекции, гербарии, коконы тутового шелкопря-
да. карантинный вид. 

35. T. versicolor (Greutzer, 1799)
(Anthrenus versicolor Creutzer, 1799; Anthrenus grandis Thunberg, 

1815; Trogoderma versicolor: Dejean, 1821; Anthrenus elongatulus 
Duftschmid, 1825; Trogoderma flexuosa Thomson, 1862; Trogoderma 
testaceicorne Perris, 1862; Trogoderma costae Mulsant et Rey, 1868; 
Trogoderma hieroglyphica Abbeille de Perrin, 1872; Trogoderma versicolor 
var. reductum Pic, 1919; Trogoderma versicolor ab. major Normand, 1936) 

синонимия по Hava, 2004. 
Материал: жантиев, 1976; сигида, пушкин, 2006; никитский и др., 

2008; Краснодарский край: окр. ст. подкумок, 1.07.1998, пушкин.
космополит. питается на любых белоксодержащих веществах. 

карантинный вид.

36. T. glabrum Herbst, 1783
(Anthrenus glaber Herbst, 1783; Trogoderma glabrum Dalla Torre, 

1879; Anthrenus niger Herbst, 1797; Anthrenus elongatulus Fabricius, 
1801; Dermestes versicolor Illiger, 1801; Anthrenus elongatus Schönherr, 
1806; Anthrenus ruficornis Latreille, 1807; Dermestes subfasciatus 
Gyllenhal, 1808; Trogoderma villosum Dejean, 1837; Trogoderma 
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fuscicornis Mulsant et Rey, 1868; Trogoderma fusicornis Mulsant et 
Rey, 1868; Trogoderma nigrum ssp. limbatum Pic, 1934; Trogoderma 
boron Beal, 1954c) 

синонимия по Hava, 2004. 
Материал: жантиев, 1976; Калмыкия: с/з Грушевый, 2.06.1999, 

пушкин; Ростовская обл.: ростов-на-дону, 20.08.1989 [Мкз ЮФу].
карантинный вид. питается на любых белоксодержащих ве-

ществах.

37. Ctesias serra (Fabricius, 1792)
(Dermestes serra Fabricius, 1792; Anthrenus viennensis Herbst, 

1797; Tiresias serra Stephens, 1833; Ctenias serra Reitter, 1911) 
синонимия по Hava, 2004.
Материал: жантиев, 1976; сигида, пушкин, 2006; КЧР: ущ. 

даут, 25.06.1993, арзанов [Мкз ЮФу]; Ставропольский край: 
окр. кисловодска, 10.07.1999, пушкин.

европейский вид, на кавказе в лесах. имаго на цветах в мае. 
личинки находятся на трупах насекомых в дуплах, гнездах насе-
комоядных животных, возле гнезд пауков. зимует личинка, гене-
рация двухлетняя. 

38. Phradonoma villosulum (Duftschmid, 1825)
Материал: жантиев, 1976; сигида, пушкин, 2006; Калмыкия: 

пос. троицкое, 20.06.1997, пушкин; 10.07.1978, арзанов [Мкз 
ЮФу]; Ростовская обл.: ростов-на-дону, 20.06.1991, Хачиков 
[Мкз ЮФу]; хутор недвиговка, 20.05.1996, шохин [Мкз ЮФу].

имаго собираются на цветах весной и в начале лета. личинки –  
в гнездах одиночных пчел, ос, шмелей.

39. Anthrenus picturatus picturatus Solskij, 1876.
Материал: комаров и др., 2000; никитский и др., 2008; Ростов-

ская обл.: (Флора, фауна… 2004); пос. успенка, 11.07.2000, пуш-
кин; Адыгея: г. Майкоп, аГту, 25.09.2003, пушкин.

везде. часто. имаго на цветах весной и в начале лета. личинки –  
в гнездах птиц. в жилых помещениях и на складах повреждают 
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меха, шкуры, изделия из шерсти и перьев. известен из многих 
районов кавказа. 

40. Anthrenus pimpinellae pimpinellae (Fabricius, 1775)
(Byrrhus pimpinellae Fabricius, 1775; Anthrenus pimpinellae: 

Goeze, 1777; Anthrenus scrophulariae Fourcroy, 1785; Anthrenus 
pimpinellae var. dimidiatus Hauser, 1894:23 

синонимия по Hava, 2004.
Материал: соколов, 1972; жантиев, 1976; комаров и др., 2000; 

никитский и др., 2008; Калмыкия: окр. Элисты, 10.08.1999, пуш-
кин; пос. артезиан 26.04.2000, пушкин; с/з прудовой, 4.07.1989, 
арзанов; пос. артезиан, 26.04.1998, шохин; Дагестан: пос. кочу-
бей, 05.1990, арзанов [Мкз ЮФу]; Ростовская обл.: ростов-на-
дону, 1976, арзанов [Мкз ЮФу]; Северная Осетия: пос. зарамаг, 
20.06.1997, шохин.

не часто. имаго на цветах весной и в начале лета. личинки 
в гнездах синантропных птиц. в жилых помещениях и складах 
повреждают меха, шкуры, изделия из шерсти и перьев. активен с 
май по июнь. космополит. 

41. A. museorum (Linnaeus, 1761)
(Dermestes museorum Linnaeus, 1761; Anthrenus museorum: 

Fabricius, 1775; Anthrenus verbasci Fabricius, 1775; Byrrhus muscorum 
Fuesslin, 1775; Anthrenus muscorum Fabricius, 1787; Anthrenus vagus 
Gmelin, 1790; Anthrenus pellio Thunberg, 1815; Anthrenus varius 
Stephens, 1830) 

синонимия по Hava, 2004.
Материал: жантиев, 1976; комаров и др., 2000; сигида, пуш-

кин, 2006; никитский и др., 2008; Краснодарский край: окр. крас-
нодара, 20.07.2007, пушкин; Ставропольский край: окр. ставро-
поля, 20.08.1999, пушкин; ставрополь, музей сГу 20.06.2000, 
пушкин; ставрополь, дома, 20.08.2000, пушкин; изобильненский 
р-н, окр. солнечнодольска, 20.06.1999, пушкин, хутор пионерс-
кий, 20.07.1999, пушкин; ростов-на-дону, 20.09.2000, пушкин (в 
энтомол. коробках ЮФу) 5 экз.; Ростовская обл.: (Флора, фауна… 
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2004); ростов-на-дону, 1990, арзанов [Мкз ЮФу]; Ставрополь-
ский край: апанасенковский р-н, ур. р. дунда, 5.07.2003, пушкин; 
Адыгея: окр. ст. даховской, 22.05.2008, пушкин.

везде. обычен, массовый вид. жуки на цветах весной и в на-
чале лета. личинки в гнездах ос и скоплениях сухих насекомых у 
гнезд пауков. повреждают зоологические и ботанические коллек-
ции, кератинсодержащие продукты. активен с мая по июль.

42. A. polonicus Mroczkowski, 1951. 
Материал: никитский и др., 2008; Ставропольский край: окр. 

ставрополя, 20.08.1999, пушкин; апанасенковский р-н, ур. дунда 
5.07.2003, пушкин.

редок. биология как у предыдущего. июнь. евро-кавказский вид. 

43. Anthrenus scrophulariae scrophulariae (Linnaeus, 1758)
(Dermestes scrophulariae Linnaeus, 1758; Dermestes variegatus 

Scopoli, 1763; Anthrenus scrophulariae: Fabricius, 1775; Anthrenus 
histrio Fabricius, 1792; Anthrenus verbasci Herbst, 1797; Anthrenus 
scrophulariae ab. histrio: Heer, 1841a; Anthrenus scrophulariae var. 
verbasci: Gemminger et Harold, 1868; Anthrenus scrophulariae var. 
albida Dalla Torre, 1879; Anthrenus scrophulariae var. flavida Dalla 
Torre, 1879; Anthrenus insulicola Obenberger, 1917a; Anthrenus 
scrophulariae var. suecicus Palm, 1940; Anthrenus scrophulariae ab. 
insulicola: Mroczkowski, 1964; Anthrenus scrophulariae ssp. suecicus: 
Nardi et al., 1995) 

синонимия по Hava, 2004.
Материал: сигида, пушкин, 2006; никитский и др., 2008; Став-

ропольский край: новоалександровск, степь, 5.06.2001, пушкин; с. 
янкуль, 29.05.2002, пушкин; ст. новоекатериновская, 29.05.2001, 
пушкин; Ростовская обл.: (Флора, фауна… 2004); ростов-на-дону, 
1989, арзанов [Мкз ЮФу]; 1972, коваленко [Мкз ЮФу]; Крас-
нодарский край: окр. сочи, 1972, арзанов [Мкз ЮФу].

не часто. имаго на цветах весной и в начале лета. личинки 
в гнездах птиц. в жилых помещениях и складах повреждают меха, 
шкуры, изделия из шерсти, зоологические коллекции. космополит. 
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44. A. fuscus Olivier, 1789
(Anthrenus obscurus Schönherr, 1806; Anthrenus claviger Erich-

son, 1846) 
синонимия по Hava, 2004.
Материал: сигида, пушкин, 2006; никитский и др., 2008; Кал-

мыкия: п. тугтун, 5.05.1996, пушкин; Ставропольский край: апа-
насенковский р-н, ур. дунда, 5.07.2003, пушкин; Адыгея: окр. ст. 
даховской, 22.05.2008, пушкин.

не часто. в гнездах птиц, голубятнях, курятниках, имаго на 
цветах (в конце весны). 

45. A. verbasci (L., 1767)
(Byrrhus verbasci Linnaeus, 1767; Bostrichus varius Fabricius, 

1775; Anthrenus florilegus Fourcroy, 1785; Anthrenus verbasci: Gme-
lin, 1790; Anthrenus adspersus Herbst, 1797; Anthrenus tricolor 
Herbst, 1797; Anthrenus pictus Germar, 1813; Anthrenus tomentosus 
Thunberg, 1815; Anthrenus destructor Melsheimer, 1844; Anthrenus 
nitidulus Küster, 1847a; Anthrenus varius var. destructor: Lacordaire, 
1856; Anthrenus verbasci var. nitidulus: Reitter, 1881b; Anthrenus 
verbasci var. confusus Reitter, 1886a; Anthrenus verbasci var. neb-
ulosus Reitter, 1886a; Anthrenus verbasci var. vorax Casey, 1900; 
Anthrenus verbasci var. pistor Casey; 1900; Anthrenus verbasci var. 
substriatus Casey, 1900 Anthrenus verbasci var. maculosus Gerhardt, 
1910; Anthrenus verbasci ab. bifasciata Hänel, 1935; Anthrenus ver-
basci var. caseyi Hinton, 1945; Anthrenus verbasci var. destructor: 
Mroczkowski, 1968) 

синонимия по Hava, 2004.
Материал: никитский и др., 2008; Ставропольский край: апа-

насенковский р-н, ур. р. дунда, 5.07.2003, пушкин; изобильнинс-
кий р-н, окр. новотроицкого водохранилища, 8.08.1999, пушкин; 
КЧР: окр. ст. зеленчукской, г. джиса, 20.07.2001, Гурин; Адыгея: 
окр. ст. даховской, 22.05.2008, пушкин. 

личинки – энтомонекрофаги, питаются сухими остатками на-
секомых. Генерация однолетняя. космополит. иногда вредит в 
зернохранилищах.
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46. Thylodrias contractus Motschulsky, 1839. 
Материал: соколов, 1972; жантиев, 1976; комаров и др., 2000; 

Ставропольский край: г. ставрополь, 20.07.2000, пушкин; Астра-
ханская обл.: астрахань, 26.07.2005, пушкин.

редок, однако распространен повсеместно. развиваются в гнез-
дах и норах в пределах центральной азии. в помещениях пов-
реждают музейные коллекции и белоксодержащие продукты. 

Семейство Nitidulidae
некрофаги родов Nitidula Fabricius, 1775 и Omosita Erichson, 

1843 чаще более обычны за пределами лесных экосистем. пред-
почитают подсохшие трупы. встречаются на южной экспозиции 
склонов и скал – тех участках, где обеспечивается в большей или 
меньшей степени мумификация мелких трупов (Kirejtshuk, 1990; 
Kirejtshuk A.G., J. Pakaluk, 1996). обычные обитатели мусора, 
сельскохозяйственных и промышленных отходов, содержащих 
остатки животных. небольшое число видов рода Epuraea (Epuraea) 
sensu stricto приурочены к жизни в условиях пустыни и на других 
аридных территориях, где питаются грибами, растущими на экс-
крементах млекопитающих.

1. Nitidula bipunctata (L., 1758) 
Материал: негробов и др., 2005; Ставропольский край: сенги-

леевская котловина, 1.05.1997, пушкин; с. надежда, кости коро-
вы, 1.07.1997, пушкин; ставрополь 5.08.1997, пушкин; таманская 
лесная дача, опушка, труп вороны, 10.09.1999, пушкин; татарское 
городище, на костях крс, 1.07.1996, пушкин. 

обычен. лесостепь. Мицетофильный некробионт. активен с 
апреля по октябрь. 

2. N. rufipes (L., 1758)
Материал: ставропольский край, сенгилеевская котловина 

20.09.2006, 1.07.1997, 1.08.1998, пушкин; ставрополь, 1.08.1997, 
10.06.1999, 15.07.2000, пушкин; с. татарка, 20.05.1997, пушкин; де-
мино, 10.09.1999, пушкин; беспутская поляна, 20.06.1996, пушкин. 
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обычен. падаль. Мицетофильный некробионт. активен с ап-
реля по октябрь.

3. Omosita colon (L., 1758)
Материал: негробов и др., 2005; Ставропольский край: сенги-

леевская котловина, 20.09.2006, пушкин; ставрополь, травертиновый 
источник, 20.05.1999, пушкин; окр. оз. кравцова, 20.07.1999, пушкин;  
г. сейна, 10.06.1997, пушкин, г. недреманная, 10.08.2000, пушкин. 

некробионтный мицетофаг. редок.

4. Epurea pygmaea (Gyllenhal, 1808)
Материал: Прикаспийская низменность: дагестан, кутан, 

20.08.2000, пушкин. 
сапрофаг, на трупах акцедентально. трансевразиатский вид.

5. Epurea unicolor (Olivier, 1790) 
Материал: никитский и др., 2008; Прикаспийская низмен-

ность: дагестан, кутан, 20.08.2000, пушкин.
сапрофаг-мицетофаг, на трупах акцедентально. транспалеар-

ктический вид. 

6. Epurea variegata (Herbst, 1793)
Материал: никитский и др., 2008; Прикаспийская низмен-

ность: дагестан, кутан, 20.08.2000, пушкин.
сапрофаг, акцедентально. евро-кавказско-сибирский вид.

Семейство Cryptophagidae
все Cryptophagus – мицетофаги (любарский, 2002). редко 

встречаются на трупах мелких млекопитающих в летние месяцы. 
на трупе, по нашим наблюдениям, питаются низшими грибами. 

1. Cryptophagus quadrimaculatus (Rtt., 1877)
Материал: любарский, 2002; сигида, пушкин, 2006; Ставро-

польский край: окр. татарского городища, 25.06.2000, пушкин; Кара-
чаево-Черкесия: Хабезский р-н, окр. аула заюко, 10.05.2007, дышеков.



���

встречается на трупах весной. представитель мицетофильных 
некробионтов. 

2. C. schmidti Sturm., 1845
Материал: любарский, 2002; сигида, пушкин, 2006; Ставро-

польский край: окр. ставрополя, 20.05.2002, пушкин.
встречается на трупах весной.

Семейство Tenebrionidae
сапрофаги, часто встречаются на трупах в степных биотопах 

(крюков, 2005). 

1. Blaps halophila Fischer von Waldheim, 1822
Материал: комаров и др., 2000; крюков, 2005: ставрополь-

ский край, калмыкия; Ставропольский край: окр. ставрополя, 
20.07.1997, пушкин.

везде. активен с апреля по август. очень обычен. в разно-
образных открытых сухих и умеренно влажных стациях, чаще 
в сухих степях и полупустыне, в т. ч. на засоленных почвах. на 
трупах акцедентально.

2. Blaps mortisaga (Linnaeus, 1758)
Материал:  комаров и др., 2000; Волгоградская обл.: алексе-

евский р-н, хутор качкаровский, в подвале, [Мкз сГу]. Калмы-
кия: Элиста, 20.08.1999, пушкин. Астраханская обл.: астрахань, 
20.07.2005, пушкин.

активен с июня по август. не часто. синантропный вид. в естес-
твенных стациях редко. на трупах в городской черте, возле дорог.

3. Opatrum sabulosum (Linnaeus, 1761)
Материал: комаров и др., 2000; крюков, 2005: ставрополь-

ский край, калмыкия; Ставропольский край: изобильненский р-
н, окр. изобильного 20.06.1996, пушкин, окр. солнечнодольска, 
20.07.1999, пушкин, с. татарка, 6.08.2000, пушкин.

везде. активен с марта по октябрь. очень обычен. в разно-
образных, чаще открытых сухих и умеренно влажных, стациях, 
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преимущественно на легких почвах. обычен в нарушенных ант-
ропогенных биотопах. на трупах акцедентально.

4. Tentyria nomas (Pallas, 1781) 
Материал: комаров и др., крюков, 2005: ставропольский край, кал-

мыкия; Ставропольский край: шпаковский р-н, сниисХ, 20.06.2005, 
пилипчук; Астраханская обл.: ббпбз, 12.07.2005, пушкин.

везде. активен с апреля по август. Массовый. в разнообразных 
открытых сухих и умеренно влажных стациях, чаще в сухих степях и 
полупустыне. обычен в агроландшафтах. на трупах акцедентально. 

Семейство Sperchidae
на трупах представлен одним видом. 

Spercheus emardinatus Schaller, 1783
Материал: сигида, пушкин, 2006; Ставропольский край: апа-

насенковский р-н, окр. с. Манычского, 20.05.2005, пушкин.
отмечается на трупах по берегам водоемов. 

Семейство Scaphidiidae
на трупах один вид.

Scaphidium quadrimaculatum Olivier, 1791 
Материал: сигида, пушкин, 2006; Ростовская обл.: (Флора, 

фауна… 2004); Гребенников, 2008; никитский и др., 2008, для кГ-
пбз; Адыгея: окр. ст. даховской, 25.05.2007, пушкин. 

лесной вид на трупах в весенние месяцы питается плесенью. 
европейско-западноазиатско-сибирский вид.

Семейство Cleridae
1. Necrobia violacea L., 1758
Материал: сигида, пушкин, 2006; Ростовская обл.: (Флора, 

фауна… 2004); Краснодарский край: тбилисский р-н, окр. ст. тби-
лисской, 20.06.2005, пушкин; Ставропольский край: окр. ставро-
поля, 25.08.1996, пушкин; с. татарка, 15.07.1997, пушкин; сенги-
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леевская котловина, 30.04.1997, пушкин; Адыгея: Майкопский р-н, 
окр. пос. Гузерипль, 26.05.2006, пушкин.

Хищники, отмечаются на падали, часто встречаются на костях 
млекопитающих. 

 
2. N. rufipes Degeer, 1774.
Материал: сигида, пушкин, 2006; Ростовская обл.: (Флора, 

фауна… 2004); Ставропольский край: Грачевский р-н, окр. с. Гра-
чевка, 29.05.2004, пушкин; окр. ставрополя, 12.08.1997, пушкин; 
ур. р. дунда, 3.06.2003, сарапий. 

Хищники, отмечаются на падали, часто встречаются на костях 
млекопитающих. 

Семейство Rhizophagidae
в районе исследования на трупах отмечается один вид. 

Rhizophagus bipustulatus (Fabricius, 1792) 
Материал: сигида, пушкин, 2006; никитский и др., 2008; 

Ставропольский край: окр. ставрополя, 20.06.2000, пушкин.
редок. лес, сад, под корой, на падали акцедентально. активен с 

мая по октябрь. западно-центрально-палеарктический тип ареала.

Семейство Ptiliidae
виды семейства на трупах встречаются в весенние месяцы. 

1. Ptenidium pusillum (Gyllenhal, 1808)
Материал: никитский и др., 2008; Ставропольский край: г. 

стрижамент, 20.05.2000, пушкин; Адыгея: Майкопский р-н, водо-
пады руфабго, 28.05.2006, пушкин. 

на трупах собран в лесных биотопах. космополитный вид.

2. Acrotrichus montandonii (Allibert, 1844) 
Материал: никитский и др., 2008; Ставропольский край:  

г. стрижамент, 20.05.2000, пушкин; Адыгея: Майкопский р-н, во-
допады руфабго, 28.05.2006, пушкин. 

на трупах собран в лесных биотопах. космополитный вид. 



���

ЗАКЛЮчЕНИЕ

к настоящему времени выявлено 262 вида и 7 подвидов 58 
родов 21 семейству отряда Coleoptera (см. табл. 1). общность фаун 
представлена на рис. 5. наибольшим видовым разнообразием 
отличаются предгорья (46 вида), однако число в соседних зонах –  
равнины и среднегорья – вполне сопоставимо, 40 и 40 видов 
соответственно. альпийский и нивальный пояс близки качественно 
к высокогорьям, это объясняется тем, что ряд родов поднимается 
из высокогорий до нивального пояса (например, Aleochara, Ac-
idota, Atheta). до альпийского пояса поднимаются лесные виды 
(Catops, Choleva, Ptomaphagus). для родов Blaps, Opatrum, Tentyria, 
Atholus, Typhaeus свойственно нахождение на трупах только на 
равнине. распространение видов родов Omosita, Nitidula, Necrobia, 
Trox, Onthophagus, Poecilus ограничено равнинами и предгорьями. 
к эвритопным на родовом уровне можно отнести сarabus, Marga-
rinothus, Nicrophorus.

Рис. 5. Общность фауны жуков-некрофагов ландшафтов  
юга России (методом разделения)
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