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Резюме. Приведены находки фрагментов мертвое-
дов Aclypea sericea (Zubkov, 1833), Aclypea opaca (Lin-
naeus, 1758) и Thanatophilus dispar (Herbst, 1793) из от-
ложений позднего неоплейстоцена (поздний дриас,
радиоуглеродная дата 11550 ± 125 лет назад (СОАН-
8806)), вскрытых на р. Чик (Новосибирская область,
Коченёвский район, окр. с. Буньково). Находка мертво-
еда Aclypea sericea в местонахождении Буньково позво-
ляет предположить в позднем дриасе Новосибирского
Приобья наличие аридных ландшафтов.

Abstract. The remains of three carrion beetle species,
Aclypea sericea (Zubkov, 1833), Aclypea opaca (Linnaeus,
1758) and Thanatophilus dispar (Herbst, 1793) have been
found in deposits of the Late Neo-Pleistocene (Late Dryas,
14C-dating 11550 ± 125 yr (СОАН-8806)) on the bank of
Chik river, West Siberia, Novosibirsk Oblast, Russia.
A description of profile is provided.

Бóльшая часть территории России остаётся
«белым пятном» в исследовании четвертичных
насекомых. Хорошая сохранность и отсутствие пе-
реотложения остатков жесткокрылых позволяет
рассматривать Coleoptera практически как един-
ственную группу для изучения четвертичных энто-
мофаун. Четвертичные жесткокрылые являются
индикаторами палеоклиматических и палеоланд-
шафтных изменений. Исследования в России про-
водятся только на северо-востоке [Киселёв, 1973,
1974, 1976, 1980а, б, 1981, 1988; Киселёв и др.,
1981, 1982, 1987; Кузьмина, 1989; Кузьмина, Колес-
ников, 2000; Перковский, Кузьмина, 2001; Кузь-
мина, Пономаренко, 2001; Kuzmina, Bolshiyanov,
2002; Губин и др., 2003; Sher et al., 2005; Elias et al.,

2006; Kuzmina, Sher, 2006; Sher, Kuzmina, 2007;
Питулько и др., 2007; Elias, Kuzmina, 2008; Kuzmina
et al., 2008; Kiselev, Nazarov, 2009; Berman et al.,
2011; Кузьмина, Мэтьюз, 2012] и в таёжной зоне
Западной Сибири и на Урале [Ерохин, 1988; Еро-
хин, Зиновьев, 1991; Zinovyev, Erochin, 1994; Зино-
вьев, 1997, 2002а, б, 2003а, б, в, 2004, 2005, 2008,
2010, 2012; Смирнов и др., 1999; Трофимова, Зино-
вьев, 1999; Стефановский и др., 2000; Borodin et al.,
2001, 2013; Зиновьев и др., 2001, 2007; Зиновьев,
Фадеев, 2002; Зиновьев, Нестерков, 2003; Косин-
цев и др., 2004; Zinovyev, 2006, 2008, 2011; Стефа-
новский и др., 2007; Бурканова и др., 2010; Панова
и др., 2010]. Жесткокрылые из разрезов юга Запад-
ной Сибири ранее не были известны. Имелось един-
ственное указание на обнаружение остатков жуков
в голоценовых отложениях в окр. с. Мочище [Нико-
лаев, 1962].

В 2012 г. на р. Чик в окр. с. Бýньково Новоси-
бирской области (54,01723° с.ш.; 82,27931° в.д.)
был выполнен разрез в обрыве высотой 7,6 м пер-
вой надпойменной террасы, в котором обнаружен
хитиноносный слой. Среди остатков насекомых в
этом местонахождении были найдены части трёх
видов мертвоедов из родов Aclypea Reitter, 1884 и
Thanatophilus Leach, 1815, позволяющие уточнить
сведения о плейстоценовой фауне насекомых За-
падной Сибири. Ранее из обнажений на р. Чик были
известны только данные по крупным млекопитаю-
щим, собранным в окр. с. Казаково [Лобачёв и др.,
2011, 2012]. Описание разреза в окр. с. Буньково
приводится впервые (табл. 1).
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Кроме материалов из этого разреза были изуче-
ны и определены части мертвоедов из других плей-
стоценовых местонахождений юга Западной Си-
бири: Никитино в Свердловской области; Мальково
и Кульеган-2247 в Тюменской области.

Материал из указанных местонахождений хра-
нится в коллекциях Института систематики и эко-
логии животных СО РАН, Новосибирск и Институ-
та экологии растений и животных УрО РАН.

Silphidae
Aclypea Reitter, 1884

Aclypea sericea (Zubkov, 1833)
Рис. 1–3, 7.

Скородум: Zinovyev, 2011: 160.
Материал. 1 íàäêðûëüå, 1 ôðàãìåíò ïåðåäíåñïèíêè

(ðèñ. 2, 3) — ñëîé 11, ðàçðåç íà ð. ×èê, îêð. ñ. Áóíüêîâî,
Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü, âåðõíèé ïëåéñòîöåí; 1 ôðàãìåíò
ïåðåäíåñïèíêè (ëåâàÿ òðåòü) — ðàçðåç íà ð. Òóðà, îêð. ä. Ìàëü-
êîâî, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, âåðõíèé ïëåéñòîöåí; 1 ôðàãìåíò
ïåðåäíåñïèíêè (ëåâàÿ ÷åòâåðòü) — ðàçðåç íà ð. Òàâäà, îêð.
ñ. Íèæíÿÿ Òàâäà, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, âåðõíèé ïëåéñòîöåí.

Диагноз. Хорошо отличается от других видов рода
строением надкрылий: пунктировка неравномерная,
по бокам от килей и шва расположены очень крупные

точки; внутренние кили широкие и плоские (рис. 1, 3).
Переднеспинка характеризуется равномерной довольно
грубой пунктировкой и широким боковым окаймлением
(рис. 1, 2).

Распространение. Современный ареал этого вида
(рис. 7) охватывает Предкавказье, юго-восток европей-
ской части России, Центральный Казахстан и Юго-Вос-
точный Алтай [Schawaller, 1996; Николаев, Козьминых,
2002; Пушкин, Сигида, 2005; Зинченко и др., 2009].

Экология. Связан со степями и полупустынями, пита-
ется порослью маревых и злаков [Пушкин, Сигида, 2005].

Замечания. В настоящее время вид очень редок и
встречается локально, его ареал фрагментирован в пре-
делах срединной части степной зоны. По мнению
С.В. Пушкина и С.И. Сигиды [2005] это связано с хо-
зяйственной деятельностью человека, в частности, с рас-
пашкой целинных земель. Ископаемый материал пока-
зывает, что в верхнем плейстоцене вид был обычен.
Aclypea sericea был распространён значительно север-
нее (рис. 7), что говорит об аридизации этих территорий
в конце плейстоцена и присутствии тундрово-степных
энтомокомплексов [Zinovyev, 2011]. Возможно, что ис-
чезновение тундрово-степных ландшафтов повлияло на
сокращение ареала вида и его сильную фрагментацию в
настоящее время.

Aclypea opaca (Linnaeus, 1758)
Калмыково: Бидашко, Проскурин, 1984: 83;
Никольское: Бидашко, Проскурин, 1987: 71;
Андрюшино: Зиновьев и др., 2007: 31;
Чембакчинский яр: Косинцев и др., 2004: 143;
Андрюшино, Кульеган-2247, Нижняя Тавда, Никитино,

Скородум: Zinovyev, 2011: 160;
Северо-восток России: Kiselev, Nazarov, 2009: 735; Кузь-

мина, Мэтьюз, 2012: 74.
Материал. 1 ôðàãìåíò íàäêðûëüÿ (áàçàëüíàÿ ÷àñòü) —

ñëîé 11, ðàçðåç íà ð. ×èê, îêð. ñ. Áóíüêîâî, Íîâîñèáèðñêàÿ
îáëàñòü, âåðõíèé ïëåéñòîöåí; 1 ôðàãìåíò ïåðåäíåñïèíêè (ëåâàÿ
è áàçàëüíàÿ ÷àñòè) — ðàçðåç íà ð. Êèðãà (ïðèòîê ð. Íèöà),
îêð. ñ. Íèêèòèíî, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, âåðõíèé ïëåéñòîöåí;
1 ôðàãìåíò ïåðåäíåñïèíêè (äèñêàëüíàÿ ÷àñòü) — ðàçðåç íà
ð. Òóðà, îêð. ä. Ìàëüêîâî, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, âåðõíèé
ïëåéñòîöåí.

Распространение. Трансголарктический вид, в Ев-
разии широко распространён от тундровой зоны на се-
вере, до Южной Европы, Кавказа и гор Средней Азии на
юге, в Северной Америке известен только с крайнего
северо-запада [Schawaller, 1996; Николаев, Козьминых,
2002; Пушкин, Сигида, 2005].

Экология. Связан с лесами и степями, питается по-
рослью злаков и маревых [Пушкин, Сигида, 2005].

Замечания. В настоящее время в Западной Сибири —
это самый обычный вид рода, также чаще других отме-
чался в плейстоценовых отложениях [Бидашко, Проску-
рин, 1984, 1987; Зиновьев и др., 2007; Косинцев и др.,
2004; Kiselev, Nazarov, 2009; Zinovyev, 2011; Кузьмина,
Мэтьюз, 2012].

Thanatophilus Leach, 1815
Thanatophilus dispar (Herbst, 1793)

Рис. 4–6.
Надым: Киселёв: 1988: 105;
Северо-восток России: Kiselev, Nazarov, 2009: 735; Кузь-

мина, Мэтьюз, 2012: 74.
Материал. 1 ïåðåäíåñïèíêà (ðèñ. 5) — ñëîé 11, ðàçðåç

íà ð. ×èê, îêð. ñ. Áóíüêîâî, Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü, âåðõíèé
ïëåéñòîöåí.

№
слоя

Глубина от
поверхности,

м
Описание

1 0,0-0,2 Почвенно-растительный слой

2 0,2-0,65 Супесь

3 0,65-0,9
Оторфованная супесь с включениями
макроостатков растений светло-
коричневого цвета

4 0,9-1,2 Оторфованная супесь бурого цвета с
прослойками известковых включений

5 1,2-1,7 Погребённая почва со следами
осолонения

6 1,7-2,3
Супесь плотная с включениями ока-
менелого известняка светло-коричне-
вого цвета с переходом в бежевый

7 2,3-2,8
Супесь мелкодисперсная с
прослоями ожелезнённой супеси
средне- и крупнодисперсной

8 2,8-3,3 Суглинок серо-бежевый

9 3,3-3,65 Супесь ожелезнённая

10 3,65-7,05
Мелкодисперсный песок с
прослойками ожелезнённого песка и
тёмными, тонкими прослойками
заиленного песка

11 7,05-7,6

Разнодисперсный песок (от мелко-
до крупнодисперсного), с прослоями
тёмно-сизой оторфованной глины,
содержащей остатки насекомых.
Из пробы намывного детрита на
QUANTULUS-1220 (Liquid Scintillation
Counters) была получена 14С дата
11550 ± 125 лет назад (СОАН-8806)

Òàáëèöà 1. Îïèñàíèå ðàçðåçà ïåðâîé íàäïîéìåííîé
òåððàñû ð. ×èê â îêðåñòíîñòÿõ ñ. Áóíüêîâî

Table 1. Description of profile in first terrace above
the flood plane of Chik river near Bunkovo
vill . ,  Novosibirskaya Oblast ,  Russia
(54,01723° N; 82,27931° E), made in 7.6 m
precipice top-down
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Ðèñ. 1–3. Aclypea sericea: 1 — ãàáèòóñ ðåöåíòíîãî æóêà, #, Þãî-Âîñòî÷íûé Àëòàé, ×óéñêàÿ ñòåïü; 2–3 — ïåðåäíåñïèíêà (2)
è íàäêðûëüå (3) èç îòëîæåíèé âåðõíåãî ïëåéñòîöåíà, ìåñòîíàõîæäåíèå Áóíüêîâî.

Figs 1–3. Aclypea sericea: 1 — habitus, #, South-East Altai, Chujskaya steppe; 2–3 — fossil pronotum (2) and elytra (3) from deposits
of Late Neo-Pleistocene, Bunkovo.

Диагноз. Обнаруженная в разрезе на р. Чик перед-
неспинка по форме, цвету, размеру и характеру пункти-
ровки сходна с переднеспинками рецентных Th. dispar
(ср. рис. 5 и 6). От других видов Thanatophilus, извест-
ных из Западной Сибири и сопредельных регионов
Th. dispar отличается сочетанием следующих призна-
ков: вся переднеспинка (в том числе боковые края) чёр-
ная, с лёгким бронзовым блеском; пунктировка равно-
мерная, довольно грубая и крупная, у передних углов —
более густая с мелкими точками; с каждой стороны пе-
реднеспинки хорошо заметны три бугра — один на ши-

роко отогнутом боковом крае и два — на диске; базаль-
ный и боковой края соединяются по очень широкой
дуге. У рецентных экземпляров переднеспинка покрыта
густым опушением из рыжих и чёрных волосков, обра-
зующих характерный рисунок (рис. 4) и скрывающих
пунктировку. У экземпляра из разреза на р. Чик волоски
не сохранились.

Распространение. Транспалеарктический вид, широ-
ко распространённый в Евразии, но на юге отмечен толь-
ко в горах [Николаев, Козьминых, 2002]. В плейстоцене
обитал в Северной Америке [Кузьмина, Мэтьюз, 2012].
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Ðèñ. 4–6. Thanatophilus dispar, ãàáèòóñ (4) è ïåðåäíåñïèíêà (5–6): 4, 6 — ðåöåíòíûé #, Òàéìûð, 70 êì ÞÂ c. Õàòàíãà
(íà ðèñ. 6 âîëîñêè óäàëåíû); 5 — èç îòëîæåíèé âåðõíåãî ïëåéñòîöåíà, ìåñòîíàõîæäåíèå Áóíüêîâî.

Figs 4–6. Thanatophilus dispar, habitus (4) and pronotum (5–6): 4, 6 — recent #, Taimyr, 70 km SE of Khatanga vill. (pronotum
was cleaned from hairs in Fig. 6); 5 — from deposits of Late Neo-Pleistocene, Bunkovo.

Замечания. В настоящее время в Западной Сибири
обычен, в четвертичных отложениях единично отмечал-
ся в Западной Сибири (Надым) [Киселёв: 1988], и из 16
местонахождений северо-востока России [Кузьмина,
Мэтьюз, 2012].

Таким образом, в исследованных местонахож-
дениях среди мертвоедов преобладают остатки двух
видов растительноядного рода Aclypea. Подобная
закономерность прослеживается и в других плей-
стоценовых отложениях. Так, из 13 видов Silphidae,
известных из плейстоцена Азии (табл. 2), 6 видов

относятся к роду Aclypea. Несколько реже встреча-
ются другие представители подсемейства Silphinae,
а из Nicrophorinae известен только 1 вид.

Особенности экологии Aclypea sericea, обитаю-
щего только в аридных местообитаниях, в сочета-
нии с относительно лёгкой диагностикой вида по
остаткам, позволяют делать выводы о характере
четвертичных ландшафтов, где этот вид был обна-
ружен. Находка мертвоеда Aclypea sericea в место-
нахождении Буньково на р. Чик позволяет предпо-
ложить наличие аридных ландшафтов в позднем
дриасе Новосибирского Приобья.
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Ðèñ. 7. Ðàñïðîñòðàíåíèå Aclypea sericea. Ìåñòîíàõîæäåíèÿ ïëåéñòîöåíîâûõ îñòàòêîâ: 1 — Ñêîðîäóì, 2 — Íèæíÿÿ Òàâäà, 3 —
Ìàëüêîâî, 4 — Áóíüêîâî.

Fig. 7. Distribution of Aclypea sericea. Pleistocene deposits sites: 1 — Skorodum, 2 — Nizhnyaya Tavda, 3 — Malkovo, 4 — Bunkovo.
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Вид Датировка Место сбора Источник

Nicrophorus sp.
Сингильские отложения, миндель-рисское

межледниковье, низы среднего плейстоцена,
300000-250000 л. н.

Kалмыково, р. Урал Бидашко, Проскурин,
1984

Aclypea altaica
(Gebler, 1830) Плейстоцен Северо-восток России* Kузьмина, Мэтьюз, 2012

Aclypea bicarinata
(Gebler, 1830)

14С дата 26500 ± 550 л. н. (СОАН 4538) Скородум, р. Иртыш
Zinovyev, 201114С даты 27400 ± 335 (СОАН 4534)

и 24820 ± 750 л. н. (СОАН 4535) Нижняя Тавда, р. Тавда

14С даты 21815 ± 225 (СОАН 6837) Р. Kульеган-2247 Ориг.

Aclypea opaca            
(Linnaeus, 1758)

14С дата 26500 ± 550 л. н. (СОАН 4538) Скородум, р. Иртыш Zinovyev, 2011

14С дата 41900 ± 800 л. н. (ГИН-5337) Андрюшино, р. Тавда Зиновьев и др., 2007;
Zinovyev, 2011

14С даты 27400 ± 335 (СОАН 4534)
и 24820 ± 750 л. н. (СОАН 4535) Нижняя Тавда, р. Тавда Zinovyev, 2011

14С даты 24480 ± 550 (СОАН 4537)
и 28460 ± 800 л. н. (СОАН 4536)

Никитино, р. Kирга
(приток р. Ница) Zinovyev, 2011; ориг.

Ранний-средний плейстоцен Чембакчинский яр,
р. Иртыш Kосинцев и др., 2004

14С даты 21815 ± 225 (СОАН 6837) Р. Kульеган-2247 Zinovyev, 2011

Плейстоцен - голоцен Северо-восток России* Kiselev, Nazarov, 2009;
Kузьмина, Мэтьюз, 2012

Сингильские отложения, миндель-рисское
межледниковье, низы среднего плейстоцена,

300000-250000 л. н.
Kалмыково, р. Урал Бидашко, Проскурин,

1984

Сингильские отложения, миндель-рисское
межледниковье, низы среднего плейстоцена,

300000-250000 л. н.
Никольское, р. Волга Бидашко, Проскурин,

1987

14С дата 11550 ± 125 л. н. (СОАН 8806) Буньково, р. Чик
Ориг.

14С дата 31800 ± 350 л. н. (ГИН 5338) Мальково, р. Тура

Aclypea sericea
(Zubkov, 1833)

14С дата 26500 ± 550 л. н. (СОАН 4538) Скородум, р. Иртыш Zinovyev, 2011
14С дата 11550 ± 125 л. н. (СОАН 8806) Буньково, р. Чик

Ориг.
14С дата 31800 ± 350 л. н. (ГИН 5338) Мальково, р. Тура

14С даты 27400 ± 335 (СОАН 4534)
и 24820 ± 750 л. н. (СОАН 4535) Нижняя Тавда, р. Тавда

Aclypea aff. undata
(Mueller, 1776)

Сингильские отложения, миндель-рисское
межледниковье, низы среднего плейстоцена,

300000-250000 л. н.
Kалмыково, р. Урал Бидашко, Проскурин,

1984

Aclypea cf. calva
Reitter, 1890

Ательские отложения позднего плейстоцена,
75000-32000 л. н. Чёрный Яр, р. Волга Бидашко и др., 1995

Silpha carinata Herbst,
1783

Сингильские отложения, миндель-рисское
межледниковье, низы среднего плейстоцена,

300000-250000 л. н.
Никольское, р. Волга Бидашко, Проскурин,

1987

Silpha ?perforata
Gebler, 1832 Плейстоцен Северо-восток России* Kiselev, Nazarov, 2009;

Kузьмина, Мэтьюз, 2012

Thanatophilus dispar
(Herbst, 1793)

Плейстоцен Бассейн р. Надым 1 Kиселёв, 1988

Плейстоцен - голоцен Северо-восток России* Kiselev, Nazarov, 2009;
Kузьмина, Мэтьюз, 2012

14С дата 11550 ± 125 л. н. (СОАН 8806) Буньково, р. Чик Ориг.

Thanatophilus lappo-
nicus (Herbst, 1793) Плейстоцен - голоцен Северо-восток России* Kузьмина, Мэтьюз, 2012

Thanatophilus ex. gr.
sinuatus
(Fabricius, 1775)

Сингильские отложения, миндель-рисское
межледниковье, низы среднего плейстоцена,

300000-250000 л. н.
Kалмыково, р. Урал и
Никольское, р. Волга

Бидашко, Проскурин,
1984, 1987

Phosphuga atrata
(Linnaeus, 1758) Плейстоцен - голоцен Северо-восток России* Kiselev, Nazarov, 2009;

Kузьмина, Мэтьюз, 2012

Òàáëèöà 2. Æóêè-ìåðòâîåäû, èçâåñòíûå èç ïëåéñòîöåíîâûõ îòëîæåíèé Àçèè
Table 2. Carrion beetles known from Pleistocene deposits in Asia

* Ìåñòîíàõîæäåíèÿ ìåðòâîåäîâ ñåâåðî-âîñòîêà Ðîññèè ñì â ðàáîòå Êóçüìèíîé è Ìýòüþçà [2012].
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