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На примере домашней свиньи (Sus scrofa domesticus L.) рассмотрен энтомокомлекс трупов крупных
животных севера европейской части России (Республика Карелия) в двух типах биотопов. Некро-
фильный энтомокомплекс насчитывает 100 видов членистоногих, относящихся к 25 семействам и
пяти отрядам. Между биотопами имеются различия по видовому и количественному составу фауны
некрофилов. Анализируются структура комплекса и сукцессия сообществ насекомых в процессе
разложения трупа.
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В природе трупы или их останки чаще всего
подвергаются воздействию некробионтов, кото-
рые приводят материал к деструкции и минерали-
зации. Основную роль в этих процессах выполня-
ют двукрылые и жесткокрылые. Состав фауны
трупа часто исследуется на небольших приманках
или фрагментах органических субстратов (пе-
чень, фарш) (Nuorteva, Hasanen, 1972; Kozminykh,
Esynin, 1994; Минаев, Пушкин, 2016 и др.). Одна-
ко особый интерес представляет изучение про-
цесса разложения туш крупных животных (свыше
50 кг), который приравнивают к процессам гние-
ния человеческих тел. В последнее время было
выполнено несколько работ в этом направлении
(Caballero, León-Cortés, 2014; Anderson et al., 2015;
Matuszewski et al., 2017). Результаты этих экспери-
ментов позволяют выявить не только разнообра-
зие насекомых-некробионтов, но и определить их
участие в ходе разложения для возможного при-
менения в экспертных случаях судебной энтомо-
логии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Исследования проводили в течение 2015–

2017 гг. в Прионежском р-не Карелии (Лососи-
ное, 61.3° с.ш., 34.0° в.д.). Район характеризуется
преобладанием старых (до 140 лет) еловых лесов с
елью обыкновенной (Picea abies (L.) Karst.) и си-
бирской (P. obovata Ldb.), в подросте преобладают
береза повислая (Betula pendula Roth), ольха серая
(Alnus incana L.). Открытые биотопы представле-
ны большей частью болотами и, в меньшем коли-
честве, разнотравными лугами, которые, как пра-
вило, граничат с ельниками.

Исследования проводили на четырех трупах
домашней свиньи (Sus scrofa domesticus L.) массой
65–100 кг. По две приманки были размещены в
двух биотопах (в ельнике черничном и на разно-
травном лугу). Закладку туш осуществляли в июне
2015 и 2016 гг. Умерщвление животных было про-
изведено без нарушения анатомической целостно-
сти кожных покровов, после чего в течение двух
часов их размещали в местах исследований.

Методика постановки опыта описана нами ра-
нее (Лябзина и др., 2016). Приманку помещали в
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Рис. 1. Проведение исследований на трупе свиньи в
ельнике черничном.

металлическую клетку (120 × 80 × 60 см, размер
ячеи сверху и сбоку 10 см, снизу 20 см), которую
прочно фиксировали с помощью длинных метал-
лических прутьев (рис. 1). Только такие меры за-
щиты позволяют уберечь еe от позвоночных и
провести длительные наблюдения. Изначально, в
первых двух опытах, эти условия полностью не
были соблюдены и крупные падальщики смогли
утащить заложенные туши свиней.

Сбор материала проводили с помощью двух
типов ловушек (пирамидальной, почвенной) и
ручным способом. Пирамидальную ловушку ис-
пользовали для отлова летающих насекомых,
привлеченных разлагающейся органикой. Ло-
вушка представляла собой капроновую сеть, ко-
торую с помощью шеста устанавливали на высоту
около 1.5 м. Сеть закрывала клетку с четырех сто-
рон так, чтобы снизу оставался небольшой зазор
для проникновения к приманке. Через отверстие
в вершинной части ловушки летающие насеко-
мые попадали в ловчий стакан, наполненный во-
дой для фиксации. Такой тип ловушек считается
одним из самых эффективных способов отлова с
трупов как двукрылых, так и большинства жест-
кокрылых (Cruise et al., 2018). Для сбора напоч-
венных насекомых использовали пол-литровые
банки, которые заполняли наполовину водой и
размещали на расстоянии до 0.5 м от трупа.

Во время исследований вели количественный
учет и собирали насекомых, находящихся на тру-
пе, в его ложе и пойманных в ловушки, а для сохра-
нения естественного хода разложения, изымали не
более 5–10% особей. Исключением являлись му-
равьи, которые присутствовали в большом коли-
честве, поэтому учитывали только их наличие.
Сбор проводили регулярно три раза в неделю в те-
чение месяца после закладки и в дальнейшем
один раз в неделю до полного разложения. Личи-
нок насекомых (двукрылых, жесткокрылых), со-

бранных с трупа, доращивали в лабораторных
условиях в термостате на кусочках куриной или
говяжьей печени, рыбе, либо на фрагментах гни-
ющей органики, изъятых непосредственно с при-
манки. Исследования проводили в весенне-осен-
ний период в течение трех лет. Всего было собра-
но более 25000 особей имаго и преимагинальных
стадий, из них более четверти выведено в лабора-
торных условиях.

Определения видов отдельных семейств про-
верены специалистами: Carabidae – С.Д. Узенба-
евым (Петрозаводский государственный универ-
ситет); Staphylinidae – В.Б. Семеновым (Институт
медицинской паразитологии и тропической ме-
дицины им. Е.И. Марциновского, ПМГМУ
им. И.М. Сеченова); Histeridae и Leiodidae –
В.К. Зинченко (Институт систематики и эколо-
гии животных Сибирского отделения РАН), Sepsi-
dae и Piophilidae – А.Л. Озеровым (Зоологический
музей Московского государственного универси-
тета).

В качестве характеристик разнообразия не-
кробионтного сообщества использовали число
видов на пробу и индекс Шеннона–Уивера (Н ').

Для анализа изменений в составе некробион-
тов и выделения основных этапов сукцессии при-
меняли анализ соответствий с удаленным трен-
дом (Detrended Correspondence Analysis, DCA).
Этот метод непрямой ординации позволяет упо-
рядочивать распределение объектов (видов и
описаний) вдоль осей ординации, максимально
сохраняя взаимное расположение описаний, оце-
ненное как сходство между ними по видовой
структуре. Достоинством метода является ис-
пользование нелинейной (унимодальной) моде-
ли отклика, т.е. распределения обилия видов
вдоль осей ординации (Джонгман и др., 1999). Кро-
ме того, процедура удаления тренда (detrending)
устраняет “эффект арки”, свойственный простому
анализу соответствий. Однако этот метод может
сглаживать реально существующие изменения и
скрытые градиенты, которые формируют группи-
ровки, и границы между ними не всегда могут быть
выявлены достоверно (Шитиков и др., 2003).

Для интерпретации осей ординации использо-
вали величины линейной корреляции между по-
ложением проб на оси, сроком отбора (в сутках с
момента закладки эксперимента) и накопленной
суммой эффективных положительных темпера-
тур. Последний показатель характеризует коли-
чество тепла и выражается суммой средних суточ-
ных температур воздуха за рассматриваемый пери-
од, превышающих 0°С – температурный порог
развития личинок и лёта насекомых. Информацию
по температуре воздуха района исследования полу-
чали с официального сайта по погодным условиям
Гисметео (http://gismeteo.ru). Расчеты проведены в
программе PAST 3.14 (Hammer et al., 2001).
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ЛЯБЗИНА и др.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Всего было зарегистрировано 100 видов насе-

комых, относящихся к 25 семействам и шести от-
рядам (табл. 1). Большая часть по видовому составу
представлена двумя отрядами – жесткокрылые (65)
и двукрылые (27). Остальные восемь видов при-
надлежат к отрядам перепончатокрылых, клопов,
тараканов и чешуекрылых. Среди отмеченных насе-
комых на трупах преобладали жесткокрылые (Necro-
bia violacea, Sciodrepoides watsoni, Aleochara curtula,
Atheta aeneipennis) и двукрылые (Protophormia ter-
raenovae, Hydrotaea dentipes) и два вида из семейства
Piophilidae (табл. 1).

Наибольшее число (93 вида) некрофильных
представителей выявлено в ельнике черничном
(табл. 1). Кроме общих доминирующих видов,
здесь преобладали также жуки Atheta paracrassicornis,
A. dadopora, Philonthus politus, Tachinus laticollis и дву-
крылые Sepsis punctum. Для этого биотопа характе-
рен 21 вид, из них восемнадцать жесткокрылых
(табл. 1). Например, представители Tachinus palli-
pes, T. proximus, Oxypoda alternans и Lypoglossa later-
alis могут быть связаны не только с трупами, но и
с почвенным покровом, разлагающимися расти-
тельными остатками или грибами. Также выра-
женную приуроченность к лесным ландшафтам
проявляли жесткокрылые Oiceoptoma thoracica,
Apocatops nigrita и Sciodrepoides alpestris. В течение
всего длительного процесса разложения на при-
манках были многочисленны личинки жуков
рода Philonthus и лесные муравьи рода Formica.

На лугу отмечено меньшее число (79 видов)
некробионтов (табл. 1). Исключительно в откры-
тых ландшафтах встречались поверхностно-па-
дальные мертвоеды рода Thanatophilus, из стафи-
линид чаще отлавливали Atheta crassicornis и
A. nigripes. В таких биоценозах в теплую погоду на
приманках иногда попадался Geotrupes stercorarius.

В целом состав некрофильных насекомых в
ельнике черничном и на разнотравном лугу весь-
ма схож: 72 вида встречены в обоих исследован-
ных биотопах. Наибольшая доля эврибионтов
среди некрофильных двукрылых – 99% (26 ви-
дов). Высокая степень сходства связана с актив-
ным перемещением насекомых в поисках гнию-
щих субстратов.

Насекомые связаны с трупом на разных стадиях
развития: неполовозрелой – яйцо, личинка, ку-
колка (Im – immature) и половозрелой (имаго А –
adult) (табл. 1). При этом для одних видов труп
может быть источником пищи, для других – ме-
стом обитания преимагинальных стадий. Извест-
но, что для полноценного овогенеза самкам насе-
комых необходимо белковое питание. Вероятно,
поэтому имаго некоторых жуков, например водо-
любов (Hydrophilidae) и навозников (Scarabaeidae),
оказываются привлеченными разлагающимся ве-
ществом в качестве питательного субстрата.

Среди насекомых выявлено более 40 видов,
часть жизненного цикла которых проходит на
трупе, это жуки Silphidae, Nitidulidae и Staphylini-
dae, а также большая часть двукрылых (табл. 1).
Муха P. terraenovae одна из первых обнаруживает
падаль и откладывает яйца в большом количестве
в виде комочков разных размеров, располагая их
по всему телу. В дальнейшем её личинки остают-
ся на поверхности трупа, активно питаются и тут
же пупаризируются, образуя массовое скопление.
Представители семейства Piophilidae также обиль-
но колонизируют трупы, но перед пупаризацией
всегда перемещаются в его ложе. Куколок некото-
рых жесткокрылых (Necrodes littoralis, Philonthus
succicola, Creophilus maxillosus) также можно найти
в верхнем почвенном слое вблизи трупа, а другие
виды N. violacea, рода Omosita перезимовывают на
поверхности останков кожи и костей.

Во время тления меняются состояние и струк-
тура всех тканей, а также их химический состав,
все это приводит к изменению видового состава в
количественном и качественном отношении.
Анализ соответствий с удаленным трендом вы-
явил общие и специфичные черты изменения со-
става насекомых в процессе разложения трупов
свиней в двух исследуемых биотопах (рис. 2).
Первая ось ординации объясняет бjльшую часть
(более 60%) общей изменчивости (собственное
число оси равно 0.22) и отражает главным обра-
зом ход сукцессии (справа налево). Это подтвер-
ждается и тем, что положение последовательных
сборов на этой оси сильно коррелирует со сроком
сбора (в сутках от начала эксперимента, r = –0.935
и –0.636 для луга и леса, соответственно) (рис. 3).
Еще теснее положение сборов на первой оси кор-
релирует с суммой эффективных (неотрицатель-
ных) температур: r = –0.930 и –0.932, соответ-
ственно). В целом смена состава некробионтов яр-
че выражена на лугу. Вторая (вертикальная) ось
ординации объясняет существенно меньший про-
цент изменчивости (собственное число – 0.07) и в
основном отражает различия между биотопами
(лес и луг), особенно заметные на ранних стадиях
сукцессии (рис. 2).

В ходе сукцессии прослеживаются несколько
стадий, отличающихся друг от друга количе-
ственным и видовым составом некробионтов, а
также состоянием трупных тканей. В ранний пе-
риод разложения, который начинается от момен-
та смерти и длится в течение нескольких дней, на
трупах отмечали лишь отдельные виды (табл. 1). В
первые дни (спустя сутки после закладки экспе-
римента) на тушах в обоих биотопах зарегистри-
рованы лишь двукрылые Lucilia caesar и L. illustris.
Самки активно откладывали яйца в слизистые
участки головы, забираясь глубоко внутрь носо-
вой и ротовой полостей, либо около ресниц. Все
это позволяло личинкам младших возрастов
быстро перейти на питание мягкими тканями.
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Через два дня в ложе трупа отлавливали падаль-
ных жуков из семейства Leiodidae. В этот период
процесс гниения не вызывал видимых внешних
изменений трупа, и разложение сопровождалось
аутолизом внутренних тканей и охлаждением тела.

Вторая стадия активного разложения наступа-
ет на 3–4-е сутки и длится около месяца в откры-
тых биоценозах и около двух месяцев в лесных. В
видовом и количественном соотношении она от-
личается наибольшим числом некробионтов, а
индекс Шеннона-Уивера имеет максимальные
значения (рис. 4). Наблюдался стремительный
рост обилия посетителей трупа (табл. 1).

В этот период доминировали представители
синих мясных мух из родов Calliphora, Cynomya,
Lucilia и Protophormia, суммарно составлявшие
около четверти всей численности посетителей.
Способность этих двукрылых быстро обнаружи-
вать и колонизировать труп позволяет относить
их к числу видов, имеющих важное судебно-ме-
дицинское значение. Несколько позже попада-
лись Sarcophagidae и Muscidae. Других представи-
телей – Fannia canicularis, Parapiophila vulgaris –
также обильно отлавливали на приманках через
неделю. В период, когда ткани сильно разжиже-
ны, всегда многочисленны Sepsidae и Helomyzi-
dae. Большинство присутствующих двукрылых
откладывали яйца или отрождали личинок, по-
степенно заполняя всю поверхность туловища.

Жесткокрылые появлялись на два–три дня
позже двукрылых, и в процессе разложения на-
блюдалась смена их видового состава. Время по-
явления жуков было связано как с состоянием
трупных тканей, так и присутствием других посе-
тителей, для которых эти ткани непосредственно
являются пищей. Например, представителей ро-
дов Oiceoptoma, Tachinus, Necrodes, Geotrupes при-
влекали слегка подгнившие мягкие ткани, а виды
родов Philonthus и Aleochara обнаруживались, ко-
гда биомасса личинок двукрылых была наиболь-
шей. Однако некоторые виды жесткокрылых (на-
пример, Necrobia violacea, Apocatops nigrita, Sciodre-
poides watsoni, Atheta aeneipennis) и двукрылых
(Stearibia nigriceps), а также муравьи находились
на приманках в течение большей части времени
разложения. На этой стадии широко представле-
ны различные трофические группы насекомых:
некро-, сапро-, зоофагов и паразитоидов, и такое
разнообразие приводило к утилизации основной
массы мягких тканей.

В течение второй стадии резко менялось со-
стояние трупных тканей. К концу первой недели
развивалась трупная эмфизема, обусловленная
формированием гнилостных газов по всему телу,
это приводило к набуханию и значительному уве-
личению объема туловища. Поверхность кожи
становилась осклизлой и грязно-зеленого цвета,
а вследствие гниения внутренних органов из есте-
ственных отверстий обильно вытекала грязнова-

Рис. 2. Пространственно-временная изменчивость населения некрофильных насекомых в исследуемых биотопах и
основные этапы сукцессии (анализ соответствий с удалением тренда). Первая (горизонтальная) ось ординации опи-
сывает изменение состава некробионтов в процессе разложения и ход сукцессии (справа налево), вторая (вертикаль-
ная), ось отражает различия в составе некрофильных сообществ в двух биотопах между биоценозами. Обозначения:
F (forest) – лес, M (meadow) – луг, F(или М)1–366 – день разложения, овалами выделены основные стадии сукцессии,
стрелки показывают направление хода сукцессии.
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то-бурая жидкая масса. В дальнейшем за счет пи-
щеварительных ферментов некробионтов, субстрат
сильно размягчался, а активное их перемещение
образовывало многочисленные отверстия и нару-
шалась целостность кожных покровов.

При высокой влажности происходил процесс
омыления, при этом в образующейся пене скап-
ливались личинки двукрылых, что вероятно, за-
щищало их от пересыхания и других воздействий
факторов внешней среды. Несмотря на кажущу-
юся общую бесформенную личиночную массу,
находящуюся на гниющем субстрате, многие виды
двукрылых локализовались в определенных местах
с учетом своих экологических особенностей. В
большом числе около трупа скапливались личин-
ки мух P. terraenovae; видимо, такое совместное
обитание облегчает протекание метаболических
процессов в организме. Личинки младших возрас-
тов из родов Lucilia и Cynomya группировались
вместе, а подросшие особи самостоятельно ак-
тивно перемещались, углубляясь в почву на не-

сколько сантиметров. Наоборот, личинки Sar-
cophagidae всегда располагались отдельно от дру-
гих некробионтов и при малейшей тревоге
впадали в танатоз.

Активное воздействие разлагающегося орга-
нического вещества и обитателей приводило к
образованию хорошо выраженного ложа трупа.
Местоположение приманки можно было обнару-
жить и на следующий год по повреждённому рас-
тительному и почвенному покровам.

Следующая стадия – позднего разложения –
наступала через один-два месяца и в лесу продол-
жалась до конца летнего сезона, а на лугу не-
сколько недель. В ходе этого этапа численность и
разнообразие некробионтов на лугу постепенно
снижалась, тогда как в лесу количественные пока-
затели продолжали оставаться высокими (рис. 4).

Рис. 3. Связь положения проб на первой оси ордина-
ции с накопленной суммой положительных темпера-
тур (а) и периода разложения (сут) (б).
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Рис. 4. Динамика общей численности насекомых не-
кробионтов, видов и индекса Шеннона с продолжи-
тельностью периода разложения (сут) в двух биотопах
трупа домашней свиньи (Sus scrofa domesticus).

Разнотравный луг
Ельник черничный

0

4.0
 

 
3.0

2.0

1.0
 

 

80604020 100 360

И
нд

ек
с 

Ш
ен

но
на

Период разложения, сут

0

80
 

 
60

40

20
 

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ви
до

в

0

2000

1500

500

1000

К
ол

ич
ес

тв
о 

ос
об

ей



ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 98  № 6  2019

ЭНТОМОКОМПЛЕКС ТРУПОВ КРУПНЫХ ЖИВОТНЫХ 625

Процессы деструкции наружных покровов и су-
хожилий происходили за счет жуков и их личинок
сапро- и кератофагов (рода Atheta, Omalium,
Tachinus, Geotrupes, Omosita, Necrobia, Nitidula). На
этом этапе также встречалось незначительное ко-
личество хищных личинок жесткокрылых
(Philonthus spp., Creophilus maxillosus) и двукрылых
(родов Sarcophaga, Fannia).

В этот период происходит разрушение покро-
вов, и продолжительность этапа зависит от оби-
лия осадков и их интенсивности. Например, ча-
стые дожди приводили к быстрому размыванию
последних связующих элементов трупа.

Завершающий этап разложения – распад кост-
ной ткани – заключается в окончательной де-
струкции костных останков, волос и других кера-
тинсодержащих компонентов. В лесных биоце-
нозах он начинался на следующий год после
закладки, а на лугу – через два месяца. Период от-
личался резким снижением количественного и
видового состава насекомых и низкими показате-
лями индекса разнообразия (рис. 4). На послед-
них этапах в утилизации участвовали лишь не-
большая группа некробионтов – это жуки–кера-
тофаги (Omosita, Necrobia, Nitidula) и личинки
двукрылых (рода Helomyza, Stearibia) (табл. 1).
Кроме того, среди всех этапов разложения этот
этап самый продолжительный. Например, в экс-
периментах на лугу в течение двух лет наблюде-
ний не завершилась полная утилизация останков
свиньи, и на ложе оставались клочки волос, кости
скелета и черепа (верхняя и нижняя челюсти,
ребра).

Проведенные эксперименты в открытых и
лесных биотопах позволили отметить общие и
специфичные закономерности заселения трупов
видами. Обнаружение приманок некробионтами
и их колонизация в местах исследования различа-
лись – на лугах эти процессы происходили значи-
тельно быстрее. Например, наибольшее видовое
и количественное разнообразие жесткокрылых и
двукрылых на разнотравном лугу регистрировали
на 15–20-е сутки (рис. 4). Однако быстрая смена
стадий активного и позднего разложения сокра-
щало время присутствия большинства видов. В
лесу, наоборот, умеренные колебания температу-
ры воздуха и повышенная влажность заметно за-
тягивали колонизацию трупов свиней, и гнию-
щая органика достаточно длительный период
времени привлекала посетителей. Одной из об-
щих тенденцией разложения является то, что од-
ни и те же виды жесткокрылых и двукрылых
встречались в ложе трупа на следующий год; в
почве в большом количестве находились преима-
гинальные стадии и имаго Necrobia violacea и Stea-
ribia nigriceps.

ОБСУЖДЕНИЕ

Выявленный видовой состав некробионтов на
крупных приманках дополняет список насеко-
мых, ранее отмеченных в южной Карелии на туш-
ках средних размеров (Лябзина, 2011). Общий
список некрофауны пополнился за счет
Staphylinidae, а длительный период разложения
позволил более полно выявить разнообразие дву-
крылых, связанных в своем развитии с гниющи-
ми субстратами. В целом на севере европейской
части России состав насекомых некробионтов
незначительно уступает разнообразию в цен-
тральной Европе. Например, на севере Чешской
Республики фауна жесткокрылых-некробионтов
насчитывает 145 видов (Kočárek, 2003).

Трофические взаимоотношения членистоно-
гих с трупом и друг с другом очень разнообразны.
Среди них выделяют некро-, керато-, сапрофа-
гов, кожеедов, паразитоидов, а также группы со
смешанным типом питания – некро-зоофаги и др.
(Braack, 1987; Марченко, 1992). Такое многообра-
зие способствует полной и достаточно быстрой
утилизации в природе различных органических
компонентов. Кроме того, по степени приурочен-
ности к этому типу местообитаний выделяют три
группы (Smith, 1986). Облигатные некробионты
развиваются исключительно в трупах, факульта-
тивные могут обитать на различных эфемерных
субстратах (экскременты, навоз, гнезда, расти-
тельные остатки, грибы и т.д.), случайные посе-
тители чаще встречаются в иных местобитаниях.
Первая группа некробионтов, личинки которых
развиваются только в трупных тканях, представле-
на одиннадцатью видами, из которых большая
часть – жесткокрылые, это (представители
родов Nicrophorus, Thanatophilus, Necrodes, Oiceopto-
ma, Nitidula, Omosita) и два вида двукрылых (Cyno-
mya mortuorum и Sarcophaga caerulescens). Их личин-
ки являются облигатными некрофагами, а взрос-
лые особи – полифаги и могут встречаться на
разнообразных эфемерных субстратах. Напри-
мер, O. thoracica и N. vespilloides обитают на гри-
бах, другие виды рода Nicrophorus при конкурен-
ции на трупе нападают на двукрылых (Kozminykh,
Esynin, 1994), а самцы и самки C. mortuorum, пита-
ясь только черным хлебом в лабораторных усло-
виях, могут быть активны более десяти дней
(Лябзина и др., 2016а). В эту группу включены
представители семейства кожеедов (Dermestidae),
но их присутствие на субстратах находится в пря-
мой зависимости от влажности (Жантиев, 2009).
В исследуемых биотопах виды этого семейства не
отмечены, но в северных районах республики в
сухих биоценозах, например в сосняке чернич-
ном, они попадаются на трупных приманках
средней массы (Лябзина, 2011).

Наиболее многочисленна группа факульта-
тивных некробионтов. В неё входят жуки, пере-
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пончатокрылые и большинство двукрылых. Из
встреченных нами, стафилиниды также характе-
ризуются сочетанием различных типов имаги-
нального питания и встречаются на иных гнию-
щих субстратах. Например, А. paracrassicornis оби-
тает на грибах, в навозе и сочетает сапро- и
зоофагию, для Creophilus maxillosus и некоторых
видов рода Tachinus характерна некро- и зоофагия
(Тихомирова, 1973; Kozminykh, Esynin, 1994;
Kočárek, 2003; Бельская, Колесникова, 2011). Па-
разитоиды Alysia manducator и Aleochara curtula
развиваются в основном в личинках двукрылых.

Группа случайных посетителей немногочис-
ленна и включает представителей нескольких от-
рядов, например таракана (Ectobius lapponicus),
клопа (Pyrrhocoris sp.), жужелиц (рода Carabus,
Pterostichus) и осу (Vespula vulgaris). Их трофиче-
ские взаимосвязи с трупом определяются как са-
про- и зоофагия, но из-за низкой численности
воздействовать на скорость утилизации тканей
они не могут.

Описанный выше ход некробиотической сук-
цессии сходен с процессом разложения, описан-
ным другими исследователями. Во всех случаях
отмечают несколько стадий разложения, каждой
из которых соответствует определённый видовой
состав посетителей (Smith, 1986; Anderson, 2015;
Matuszewski, 2017; Марченко, 1992). Изменение
тканей, происходящее в процессе разложения
субстрата, приводит к хорошо выраженному по-
следовательному заселению некробионтами.

Различия между биотопами проявляются не
только в видовом составе некробионтов, но и в
скорости утилизации тканей. Динамичные абио-
тические факторы открытых биоценозов (инсо-
ляция, перепады температур и влажности и проч.)
ускоряют ход начальных стадий сукцессии и, на-
оборот, сглаженность этих условий в лесах замед-
ляют протекание этого этапа. Прежде всего, раз-
личия выражаются в укорочении второй стадии
разложения (Марченко, 1992; Caballero, León-
Cortés, 2014).

В течение всего времени разложения труп мо-
жет функционировать как микробиотоп. Много-
образие трофических связей и взаимоотношений
посетителей, как с трупом, так и между собой, и
позволяет какое-то время ему существовать авто-
номно. Кроме того, на определенном этапе раз-
ложения температура внутри субстрата значи-
тельно выше, чем снаружи, за счет эндогенного
тепла, выделяемого личинками двукрылых при
их метаболизме (Anderson, 2015; Марченко, 1992;
Лаврукова и др., 2017).
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AN ENTOMOLOGICAL COMPLEX OF LARGE ANIMAL CORPSES
AND THE PECULIARITIES OF THEIR DECOMPOSITION

IN NORTHERN EUROPEAN RUSSIA
S. N. Lyabzinaa, *, O. S. Lavrukovaa, A. N. Prichodkob, **, A. I. Azovskyc and V. L. Popovd

aPetrozavodsk State University, Petrozavodsk 185910, Russia
bForensic Medical Expertise Bureau of the Republic of Karelia, Petrozavodsk 185035, Russia

cLomonosov Moscow State University, Moscow 119991, Russia
dPavlov First Saint Petersburg State Medical University, Saint-Petersburg 197022, Russia

*e-mail: slyabzina@petrsu.ru
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An insect complex decomposing large animal corpses (the domestic pig, Sus scrofa domesticus L., taken as a
model) in northern European Russia (Republic of Karelia) was studied in two habitat types. 100 species of
arthropods belonging to 25 families and five orders were revealed on/in the corpses. Differences between the
habitats in the species and quantitative composition were found. The structures of the complex, as well as in-
sect successions in the process of decomposition were analyzed.
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