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Обобщен энтомологический материал из голоценовых местонахождений Урала, Предуралья, цен-
тра и севера Западно-Сибирской равнины. Приведены данные по 38 местонахождениям, большая
часть из которых имеет аллювиальный генезис. Также изучены остатки насекомых из торфяников
и зоогенных отложений. Показано, что в большинстве аллювиальных местонахождений комплексы
жуков соответствуют современным комплексам жуков, проживающим на этих же территориях. Ди-
намика энтомофаун, связанная со сменой ландшафтно-климатических условий, наблюдается толь-
ко на границах современных природных зон, таких как тундровая и таежная. В климатический оп-
тимум голоцена именно на таких пограничных территориях отмечено продвижение к северу целого
ряда видов, связанных с лесами, в том числе и с древесной растительностью. В пределах таежной зо-
ны комплексы жуков из исследованных нами голоценовых отложений аллювиального и болотного
генезиса идентичны современным фаунам соответствующих природных зон. Основные изменения
в пределах конкретных разрезов могут объясняться сукцессионными процессами, связанными с ди-
намикой мезоландшафтов в пределах смены русел рек, формированием стариц, последующим
облесением. При этом изменения в составе растительных сообществ в голоцене, фиксируемые на
палинологическом материале, не выражены в составе комплексов насекомых. Это продемонстри-
ровано на примере двух торфяников на Полярном Урале (точка “озеро Перевальное”) и Южном
Ямале (точка Нюлсавэйто). Приведенные в настоящей работе данные в целом соответствуют сведе-
ниям, полученным для территории Западной и Восточной Европы, а также Северо-Восточной Си-
бири. В зоогенных же отложениях (погадки птиц, норовища) могут быть найдены виды, изменения
ареалов которых можно связать с климатическими изменениями в голоцене.

Ключевые слова: голоцен, насекомые, Coleoptera, динамика фаун, Урал, Западная Сибирь
DOI: 10.31857/S0044513420050153

Голоцен характеризуется формированием при-
родной зональности в ее современном состоянии.
Данный период можно определить в качестве
межледниковья, в котором находится современ-
ная цивилизация, его продолжительность состав-
ляет 10–12 тыс. лет (Хотинский, 1977, 1981; Ди-
несман и др., 1979; Velichko et al., 1992 и др.).
В системе хронологии квартера он является от-
носительно коротким интервалом теплого кли-
мата, который наступил после длительного хо-
лодного периода и, возможно, предваряет новое
похолодание. При этом динамика изменений
климата, реконструированная по соотношению
изотопов кислорода О18/О16, не показывает прин-
ципиальных изменений в голоцене по сравнению
с предыдущим периодом (окончание МИС2) (Хо-
тинский, 1977).

Исследование истории биогеоценозов в голо-
цене делится на три направления: история от-
дельных компонентов, развитие структуры эко-
систем и изучение истории взаимоотношения
экосистем (Динесман и др., 1979).

Процессы развития экосистем наиболее де-
тально исследованы на спорово-пыльцевом мате-
риале на Урале и в Западной Сибири (Волкова
и др., 1989; Панова, 1996; Бляхарчук, 2000; Bly-
akharchuk, 2003 и др.), в Западной и Восточной
Европе (Huntley, 1988, 1990; Bradshaw et al., 2003;
Usinger, 2004; Голубева, 2008 и др.). Более того,
полученные данные легли в основу палеоэколо-
гических реконструкций для территории всей Се-
верной Евразии (Tarasov et al., 1999 и др.). Деталь-
но исследованы процессы становления фаун
крупных и мелких млекопитающих (Динесман,
1976; Смирнов, 1993, 1996; Бачура, Струкова,
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2002; Фадеева, 2002; Косинцев, 2009; Kuzmina,
2009; Sommer et al., 2011 и др.). Кроме того, изуче-
на динамика фаун водных беспозвоночных, в
частности остракод (Хазин и др., 2016), и других
групп.

Одной из наиболее информативных групп жи-
вотных, позволяющих выявлять специфику раз-
вития ландшафтно-климатических условий квар-
тера в целом, являются насекомые. Обилие их
остатков в отложениях аллювиального, озерно-
аллювиального генезиса может являться одним
из положительных моментов, позволяющих при-
влекать их для палеоэкологических и палеогео-
графических реконструкций. Анализ ископаемых
энтомофаун является важной частью комплекс-
ных исследований динамики развития природ-
ных сообществ в плейстоцене и голоцене. Они
позволяют проводить реконструкции как на
уровне фундаментальных экологических ниш,
так и мезо- и макроклимата. Поскольку одним из
важных лимитирующих факторов распростране-
ния насекомых является тип растительных сооб-
ществ, то в ряде случаев они позволяют детализи-
ровать характер растительного покрова (Назаров,
1984). Ввиду того, что хитин относительно хру-
пок, вероятность его переотложения и смешива-
ния разновозрастного материала значительно ни-
же, чем у растений и млекопитающих. Это очень
важно для реконструкций плейстоценовых на-
земных экосистем.

Цель настоящей работы – оценить информа-
ционную ценность жесткокрылых для воссозда-
ния процессов развития ландшафтов в контексте
развития климатической обстановки голоцена,
определить типы захоронений, откуда можно бы-
ло бы получать наиболее ценный палеонтологи-
ческий материал для этих целей. Основой насто-
ящей статьи являются данные, полученные авто-
ром при изучении четвертичных насекомых
Урала, центра и севера Западно-Сибирской рав-
нины, использованы также литературные сведе-
ния по этой же территории.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Работа основана на изучении остатков насеко-
мых (главным образом, жесткокрылых), найден-
ных в голоценовых отложениях. Энтомологиче-
ский материал собран из соответствующих отло-
жений Урала, Предуралья (Большеземельская
тундра), северной и центральной частей Запад-
ной-Сибирской равнины.

Данная территория включает в себя несколько
природных зон – от лесотундр, южных и типич-
ных тундр на севере (местонахождения Гыдан-
ского п-ова, Ямала, Большеземельской тундры и
Полярного Урала) до южнотаежных лесов (Усть-

лог, местонахождения в долине р. Чусовая в окр.
г. Екатеринбурга). Это обусловило широкое раз-
нообразие природных условий и необходимость
учета региональных особенностей современных
энтомофаун для тех мест, откуда собран мате-
риал. При характеристике современных фаун ис-
пользованы как данные собственных сборов (Зи-
новьев, Рябицев, 2000; Зиновьев, Нестерков,
2003; Зиновьев, 2007 и др.), так и сведения, взятые
из литературных источников (Бухкало и др., 2011;
Ухова, Ольшванг, 2014 и др.).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Отбор проб на энтомологический анализ и их
дальнейшая камеральная обработка осуществля-
лись по стандартным методикам, принятым для
данного типа анализа (Киселев, 1987). Определе-
ние найденных остатков производилось по эта-
лонным коллекциям Зоологического музея Ин-
ститута экологии растений и животных УрО РАН.

Принадлежность отложений к голоцену опре-
делялась несколькими способами. Все пробы
брались из разрезов, представляющих геоморфо-
логический уровень пойменной террасы. Для ча-
сти местонахождений были получены радиоугле-
родные даты, представленные в табл. 1. В тексте
приводятся калиброванные датировки, для чего
была использована программа CalPal Online
(www.calpal-online/de). Кроме того, для точек в
долине р. Яда-Яходыяха получены даты гибели
деревьев непосредственно из тех слоев, откуда
брались пробы (табл. 1).

Интерпретация видовых списков насекомых
основана на возможности отнесения обнаружен-
ных в отложениях фрагментов к современным
видам. Для представителей этого отряда харак-
терны высокая степень таксономического разно-
образия, широкий спектр экологических требо-
ваний. Это обусловливает возможность деталь-
ной реконструкции как на локальном, так и на
региональном уровнях и соотнесения получен-
ных данных с этапами геологической истории,
позволяет рассматривать насекомых в качестве
одного из наиболее перспективных источников
информации, используемого для целей рекон-
струкции климата.

В четвертичных отложениях встречаются
группы, населяющие как наземные биотопы, так
и пресноводные водоемы (озера, реки, неболь-
шие лужицы и т.д.). К первым относятся боль-
шинство жесткокрылых, обитающих в основном
в наземных биогеоценозах, а также перепончато-
крылые (Hymenoptera, Formicoidea). Водные на-
секомые относятся к нескольким отрядам, при-
чем наиболее распространены исследования
комаров-звонцов или хирономид (Diptera, Chi-
ronomidae), используемых для характеристики
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Таблица 1. Абсолютные датировки для местонахождений региона

Номер Местонахождение
Координаты Тип

даты

Абсолютный возраст, лет назад (л. н.) Лаб. номер 
датыс.ш. в.д. некалиброванная калиброванная

51 Перевальное 66°51′ 65°41′ 14С

24820 ± 750 29587 ±  863 СОАН 4535

9030 ± 80 10127 ± 125 LU-6425

9270 ± 110 10 464 ± 142 LU-6424

52 Нюлсавэйто 67°32′ 70°10′ 14С

5620 ± 188 6395 ± 405 ИЭРЖ_67к

6081 ± 207 6934 ± 491 ИЭРЖ-69с

7041 ± 281 7913 ± 490 ИЭРЖ-69см

7291 ± 219 8108 ± 431 ИЭРЖ-71с

8179 ± 231 9033 ± 517 ИЭРЖ-72

8182 ± 227 9085 ± 296 ИЭРЖ-79

53 Шапкина-1102 67°28′ 54°36′ 14С
7030 ± 110 7850 ± 103 ГИН-9443

5920 ± 50 6754 ± 62 ГИН-9443

54 Ванзеват 64°10′ 66°03′ 14С 8350 ± 300 9297 ± 387 B-7064

55 Аган-4068/2 62°06′ 77°55′ 14С

2200 ± 150 2206 ± 183 IPAE-96

9770 ± 300 11264 ± 493 IPAE-97

11400 ± 350 13337 ± 363 IPAE-98

56 Горбуновский
торфяник 57°50′ 59°58′ 14С

6990 ± 40 6990 ± 40 ГИН-14125

8200 ± 40 9161 ± 78 ГИН-14128

9140 ± 40 10312 ± 58 ГИН-14083

58 Яхаядато 67°46′ 70°55′ Дендр. 3050 л. до н. э.

59 Яхаеларпэйто 67°41′ 70°58′ Дендр. ~3000 л. до н. э

60 Порсыяха-1 67°36′ 70°50′ Дендр. 3000 л. до н. э.

61 Ядаяходыяха-1 67°35′ 70°36′ Дендр. 1794 л. до н. э.

27 Зеленый остров 62°29′ 81°51′ 14С
10780 ± 70 12768 ± 72 Le-8972

22100 ± 325 26669 ± 681 СОАН-7550

62 Ядаяходыяха-4 67°33′ 70°40′ Дендр. 3533 л. до н. э.

63 Ядаяходыяха-5 67°32′ 70°40′ Дендр.
4639 л. до н. э.

683 л. до н. э.

64 Ядаяходыяха-8 67°31′ 70°40′ Дендр. 3769 л. до н. э.

78 Шипичное 61°05′ 60°33′ 14С 5770 ± 60 6573 ± 69 СОАН 4539

79 Черемухово-1 60°24′ 60°03′ 14С 3210 ± 25 3428 ± 24 СОАН 4798

80 Богословский карьер 59°46′ 59°58′ 14С 4400 ± 60 5050 ± 142 ГИН-84

86 Усть-Лог 56°57′ 57°25′ 14С 2664 ± 100 2752 ± 135 SPb_920

Примечания. Тип даты: 14С – радиоуглеродная, дендр. – дендрохронологическая (по дате гибели дерева, которому соответ-
ствует слой). Калибровка дат осуществлялась при помощи программы CalPal Online (www.calpal-online/de).



ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 99  № 5  2020

ГОЛОЦЕНОВЫЕ НАСЕКОМЫЕ УРАЛА 531

озерных отложений разных периодов квартера, в
том числе и голоцена (Brooks, 2003; Ilyashuk,
Ilyashuk, 2004; Ilyashuk et al., 2005; Gathorne-Har-
dy et al., 2009; Brooks et al., 2012 и др.). Кроме них
рассматриваются остатки ручейников (Trichop-
tera), а также водные группы жесткокрылых (се-
мейства Dytiscidae, Haliplidae, Gyrinidae, Dryopi-
dae, Elmidae, частично Hydrophilidae и др.).

Для повышения степени достоверности ре-
конструкций на основе энтомологического ана-
лиза необходимо привлечение данных по изуче-
нию современных энтомофаун как изучаемого
региона, так и других территорий, где встречают-
ся найденные в отложениях виды. Особое значе-
ние могут иметь результаты собственных сборов,
позволяющие оценивать не только их распро-
странение, но и характер предпочитаемых ими
биотопов.

Использование данных по современному рас-
пространению насекомых дает возможность вы-
делить виды жуков, позволяющие реконструиро-
вать широкий спектр биотопов в местах форми-
рования отложений. В частности, существует
целый комплекс видов жесткокрылых, связанных
с конкретными породами деревьев: сосны (Calli-
rus abietis (L.), Pissodes pini (L.), P. piniphilus (Hbst.),
Rhyncolus ater (L.) и др.), ели (Phoelotribus spinulosus
(Rey.) и др.), лиственницы (Hylobius excavatus
(Laich.) и др.), а также лиственных – березы
(Platycerus caraboides (L.), Sinodendron cylindricum
(L.), Scolytus ratzeburgi Jans., Deporaus betulae (L.)
и др.). Т. е., среди жуков существует достаточное
число видов, позволяющих реконструировать
определенные типы лесов. Но это возможно
только в тех случаях, если бы в захоронение попа-
дали именно эти виды без так называемого “засо-
рения” интразональными формами, связанными
с приводными и заболоченными биотопами.

Совокупность локальных тафономических
факторов в конкретных местах захоронения, в
том числе степень развитости околоводной рас-
тительности, может существенным образом иска-
жать видовой состав реально существовавших
фаун за счет привнесения большого числа около-
водных и водных форм с участков, примыкающих
к местам захоронения (Назаров, 1984). Это харак-
терно для условий именно гумидного климата,
где околоводная растительность развита доста-
точно сильно. В то же время в тундрах приводная
растительность, как правило, развита слабо, что
обусловливает бóльшую вероятность попадания в
захоронения насекомых, обитавших на плакорах
(Назаров, 1984). В результате этого состав энто-
мокомплексов будет отражать более сильное раз-
витие ксероморфных формаций, а состав соот-
ветствующих тафоценозов будет реально при-
ближен к реально существовавшим зональным
группировкам насекомых.

Таким образом, при характеристике энтомо-
логического материала нужно принимать во вни-
мание специфику формирования отложений раз-
ных типов, положение местонахождений в систе-
ме современной природной зональности. Кроме
того, для уточнения индикаторной ценности тех
или иных таксонов необходимо привлечение как
можно большего числа данных по современным
жукам как с тех территорий, где проводятся пале-
онтологические исследования, так и с других
участков современных ареалов представленных в
слоях видов. Причем это касается не только спе-
цифики современного распространения отдель-
ных групп насекомых, но и состава сообществ на-
секомых в целом, населяющих как зональные,
так и интра- и азональные ландшафты.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В настоящей работе рассматривается энтомо-

логический материал из 39 голоценовых местона-
хождений с территории Урала, Предуралья, цен-
тральной и северной частей Западной Сибири
(рис. 1). Использованы главным образом ориги-
нальные данные, полученные в ходе полевых ис-
следований с 1988 по 2013 годы. Кроме того, при-
влечены литературные сведения по ряду точек с
северной части Западно-Сибирской равнины
(Киселев и др., 1982; Ерохин, 1988; Киселев, 1988;
Назаров, 1989). Часть проб была отобрана непо-
средственно автором, кроме того, использован
материал, представленный В.В. Стефановским
(ООО “Уралгеология”), Н.К. Пановой и Т.Г. Ан-
типиной (Институт леса УрО РАН, г. Екате-
ринбург), А.В. Бородиным, Е.П. Извариным,
С.В. Зыковым, С.С. Трофимовой и Н.Г. Ерохи-
ным (ИЭРиЖ УрО РАН). С территории Больше-
земельской тундры пробы на энтомологический
и карпологический анализы были собраны
Н.Г. Смирновым (ИЭРиЖ УрО РАН).

Большинство местонахождений (31) имеет ал-
лювиальный и озерно-аллювиальный генезис,
6 точек – болотный (торфяники) и 2 точки – зоо-
генный (точки Усть-Лог и Тэва). Для части точек
получены абсолютные даты на основе радиоугле-
родного анализа, а также по датам гибели дере-
вьев, ассоциированных с соответствующими сло-
ями (табл. 1).

Из самых северных районов Западно-Сибир-
ской равнины, соотносимых с подзоной совре-
менных типичных тундр, описаны фауны жуков,
аналогичные современным. В частности, с севера
Гыданского п-ова С.В. Киселевым была пред-
ставлена фауна арктического типа, полностью
соответствующая современным (рис. 1, т. 1).
На это, в частности, указывают находки таких ви-
дов как Pterostichus sublaevis (J. Sahlb.), P. costatus
(Men.), P. vermiculosus (Men.), Stereocerus rubripes
Dej, Amara alpina (Payk.), Chrysolina cavigera Sahlb.
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и других, обитающих здесь и в настоящее время
(Киселев и др., 1982).

В голоценовых слоях местонахождения Нюл-
савэйто (рис. 1, т. 2), имеющих серию радиоугле-
родных дат от 6395 ± 405 (ИЭРЖ-67к), 7291 ± 219
(ИЭРЖ-71с) и 9085 ± 296 (ИЭРЖ-79) (табл. 1),
представлены комплексы насекомых североборе-
ального типа (Панова и др., 2010). В них домини-
руют полизональные виды, тогда как арктоборе-
альные насекомые единичны (Hypnoidus arcticus
Gandeze). Найденные в торфяных отложениях
виды муравьев подсемейств Formicidae и Myrmi-
cidae могут быть обитателями как лесотундры и
кустарниковой (южной) тундры, так и таежной
зоны. Принципиально иным является видовой
состав насекомых из нижнего слоя, подстилаю-

щего торфяную толщу (не имеющего радиоугле-
родной даты), в нем доминируют арктобореаль-
ные виды жуков (Diacheila polita (Fa1d.), Pteros-
tichus cf. tundrae Tsch., Pt. ventricosus Esch., Pt. cf.
pinguedineus Esch.). Доминирование криофиль-
ных насекомых и отсутствие бореальных групп
позволяет предполагать, что отложения форми-
ровались в условиях более холодного климата по
сравнению с лежащими выше торфяными. На ос-
нове полученных данных можно предположить,
что смена климатической обстановки произошла
примерно на рубеже 10–9 тыс. л. н., поскольку
образец 6 взят из отложений, расположенных ниже
слоя, датированного по радиоуглероду 9033 ± 517
(ИЭРЖ-72) и 9085 ± 296 л. н. (ИЭРЖ-79) (Панова
и др., 2010; Зиновьев, 2016) (табл. 1).

Рис. 1. Местонахождения голоценовых насекомых на Урале и в центральной и северной частях Западно-Сибирской
равнины: 1 – Юрибей (Киселев, Друк, Криволуцкий, 1982), 2 – Нюлсавэйто, 3 – Шапкина-1102, 4 – Море-Ю (обн14),
5 – Яхаядато, 6 – Яхаеларпэйто, 7 – Порсыяха-1, 8 – Ядаяходыяха-1, 9 – Ядаяходыяха-4, 10 – Ядаяходыяха-5, 11 – Яда-
яходыяха-8, 12 – Лесмиеган-9132, 13 – Лесмиеган-9142/2, 14 – Лесмиеган-9146/2, 15 – Лесмиеган-9168/1, 16 – Ванзе-
ват, 17 – Етыпур, 18 – Аган-3081, 19 – Аган-4068/2, 20 – Аган-1065, 21 – Ватьеган, 22 – Эллееганский перекат, 23 –
Черничный ручей, 24 – Аган-1082/2, 25 – Кульеган-2247 (верх), 26 – Шипичное, 27 – Богословский карьер, 28 – Че-
ремухово, 29 – Чусовая-1, 30 – Чусовая-2, 31 – Чусовая-3, 32 – Чусовая-4, 33 – Озеро Перевальное, 34 – Горбуновский
торфяник, 35 – Ноябрьск, 36 – Аганский увал-2, 37 – Шигирский торфяник, 38 – Тэва (Ерохин, 1988), 39 – Усть-Лог.
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В составе энтомокомплексов местонахожде-
ния Шапкина-1102 (Большеземельская тундра,
левый берег в 7 км к юго-западу от устья р. Вэс-
нию; рис. 1, т. 3), отнесенных к раннему и средне-
му голоцену на основании калиброванных радио-
углеродных дат в 7850 ± 103 (ГИН-9443) и
6754 ± 62 л. н. (ГИН-9443) (Смирнов и др., 1999),
отмечено доминирование бореальных и полизо-
нальных видов насекомых с транспалеарктиче-
скими типами ареалов (Clivina fossor (L.), Platynus
mannerheimi (Dej.), Acidota crenata (F.), и др.).
Здесь же присутствует ряд арктобореальных форм
(Bembidion hastii C.R.Sahlb., Pterostichus brevicornis
(Kby.), Р. (Cryobius) sp. и др.). По соотношению
таксонов надвидового уровня и ландшафтных
групп энтомокомплексы данного местонахожде-
ния целесообразнее всего отнести к североборе-
альному лесному типу фаун, а среднегодовые
температуры выше современных на 2°С. Таким
образом, рассматриваемые энтомокомплексы от-
ражают существование на территории современ-
ной Большеземельской тундры в раннем голоце-
не лесных сообществ северотаежного типа, рас-
пространенных в настоящее время южнее
Северного Полярного круга (Смирнов и др., 1999).
Относительно высокое содержание в пробах жу-
ков семейства Elmidae указывает на то, что отло-
жения формировались в зоне влияния проточно-
го водоема, поскольку они обитают исключитель-
но в проточной воде.

В составе среднеголоценового энтомоком-
плекса местонахождения Море-Ю, (Большезе-
мельская тундра, правый берег р. Вэснию, у ее
впадения в р. Море-Ю; рис. 1, т. 4) отмечено пол-
ное отсутствие как арктических, так и ксило-
бионтных бореальных видов. Энтомологические
данные отражают существование участка заболо-
ченной поймы реки в пределах северной части
современной бореальной зоны (Зиновьев, 2016).

Условия более теплого по сравнению с совре-
менным климата реконструируются и по энтомо-
логическим данным для бассейна р. Яда-Яходыя-
ха (Южный Ямал, подзона южных или кустар-
ничковых тундр; в пойме развиты лиственничные
леса). Отсюда было описано 7 точек (рис. 1,
точки 5–11), эти точки приурочены в основном к
отложениям, ассоциированным с остатками по-
луископаемой древесины (Зиновьев и др., 2001).
Выявленные комплексы жуков относятся в ос-
новном к субарктическому лесотундровому и бо-
реальному лесному типам по классификации фа-
ун, предложенной Зиновьевым (Zinovyev, 2006).
В них отмечен целый ряд ксилобионтных форм
жуков, в том числе связанных с елью (короеды
Hylugrops palliatus Gyll., Phoelotribus spinulosus Rey.)
и лиственницей (Orthotomicus suturalis Gyll.). Мак-
симальное содержание ксилобионтных видов от-
мечается в местонахождении Ядаяходыяха-8
(рис. 1, т. 11), возраст которой определен по дате

погибшего дерева как 3769 г. до н. э. (табл. 1). Та-
ким образом, комплексы жуков из этих местона-
хождений показывают продвижение к северу лес-
ных видов жуков, что обусловлено распростране-
нием здесь древесной растительности, которая
позже сместилась к югу (Зиновьев и др., 2001).

Для местонахождений, расположенных в пре-
делах таежной зоны, описаны фауны жуков, ана-
логичные современным на этих же территориях.

Так, в среднем течении р. Лесмиеган (приток
р. Сыни) насекомые найдены в четырех точках,
отнесенных к голоцену – Лесмиеган-9132, Ле-
смиеган-9142/2, Лесмиеган-9146/2 и Лесмиеган-
9168/1 (рис. 1, т. 12–15). Их возраст определен на
основе принадлежности изученных местонахож-
дений к геоморфологическому уровню поймен-
ной террасы; радиоуглеродные даты для этих то-
чек не были получены. Основу представленных в
них энтомокомплексов составляют бореальные
лесные (Pterostichus mannerheimi (Dej.), Р. diligens
(Sturm), Notiophilus fasciatus Maekl., Amara brunnea
(Gyll.) и др.), арктобореальные (Agonum bicolor
(Dej.), Pterostichus (Cryoblus) sp.), а также полизо-
нальные гигрофильные виды (Bembldion obliquum
(Ol.), Patrobus septentrionis, Р. assimilis, Agonum fulig-
inosum (Pz.), Cercyon spp., Olophrum spp., Acidota
crenata (Mnnh.) и др.). Это указывает на опреде-
ленное сходство сообществ, существовавших на
территории долины р. Лесмиеган в среднем и
позднем голоцене, с современными экосистема-
ми этого района, поскольку ареалы всех найден-
ных видов охватывают территорию современной
северотаежной зоны, куда и входит эта террито-
рия. Выявленные же различия между группиров-
ками насекомых можно объяснить особенностя-
ми локальных стаций, соответствующих участкам
формирования исследуемых слоев (Зиновьев,
2016). Аналогичные данные получены и для ран-
неголоценового местонахождения Ванзеват, рас-
положенного в Нижнем Приобье (рис. 1, т. 16) и
для т. Етыпур в среднем течении одноименной
реки (рис. 1, т. 17).

На территории Среднего Приобья голоцено-
вые местонахождения приурочены к долинам рек
Аган и ее притоков, а также Глубокий Сабун
(рис. 1, т. 18–26) (Бородин и др., 1994; Зиновьев,
2016 и др.). В составе тафоценозов голоценовых
отложений средней и юга северной тайги (место-
нахождения долин рек Глубокий Сабун, Аган, Ва-
тьеган и Кульеган) присутствуют преимуще-
ственно бореальные и полизональные виды жу-
ков, характерные и для современных лесных,
пойменных и болотных биотопов этих же терри-
торий. Маркерами лесных сообществ являются
жужелицы Notiophilus fasciatus Makl., Calathus mi-
cropterus Duft., C. erratus C.R.Sahlb., долгоносики
Rhyncolus ater (L.), Anthonomus varians (Payk.), Pis-
sodes spp. и др. В целом, представленные комплек-
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сы также соответствуют современным колеопте-
рофаунам с этих же территорий (Зиновьев, Не-
стерков, 2003; Зиновьев, 2007 и др.). Найденные в
них фрагменты насекомых отнесены к видам, на-
селяющим изучаемую территорию и в настоящее
время. Карпологические и палинологические
данные, полученные для этих точек, также указы-
вают на сходство растительных ассоциаций с со-
временными флорами этой территории (Бородин
и др., 1994). При этом согласно ботаническим
данным, на территории бассейна р. Аган в сред-
нем голоцене были распространены березовые
леса с сосной и елью, а в верхнем – сосново-бере-
зовые с участием ели (Архипов, Волкова, 1994).
К сожалению, энтомологические данные не поз-
воляют делать подобного рода заключения, по-
скольку в составе энтомокомплексов преоблада-
ют именно интразональные виды жуков, связан-
ные с приводными и заболоченными биотопами.
Т. е., в отличие от растительности (реконструиро-
ванной по результатам спорово-пыльцевого ана-
лиза), группировки насекомых в этот период не
претерпевали существенных изменений и были
во многом идентичны рецентным энтомоком-
плексам, населяющим данный район. Их харак-
терной особенностью является полное отсутствие
арктических видов насекомых, доминирование
таежных и интразональных форм, а также наход-
ки отдельных аркто-бореальных форм, таких как
жужелица Diacheila polita Fald., распространен-
ных ныне в тундpовой зоне и в северотаежных ле-
сах (Бородин и др., 1994). Динамика энтомоком-
плексов, которую можно сопоставить с плейсто-
цен-голоценовым переходом, описана лишь на
примере местонахождения Аган-4068/2 (рис. 1, т. 19)
в верховьях одноименной реки (Зиновьев, 2005),
где арктические и субарктические виды жуков
были обнаружены в нижних слоях, датированных
по радиоуглероду в 11264 ± 493 (IPAE-97) и
13 337 ± 363 л. н. (IPAE-98) (табл. 1).

На Северном Урале известны три точки, отне-
сенные к среднему (Шипичное, Богословский
угольный карьер; рис. 1, т. 26, 27) и позднему (Че-
ремухово 1; рис. 1, т. 28) голоцену. Так, в районе
Богословского угольного карьера в окрестностях
г. Карпинска Свердловской обл. были исследова-
ны аллювиальные отложения р. Турьи (Трофимо-
ва, Зиновьев, 1999). Для верхней (пойменной) фа-
ции исследуемого разреза по растительному дет-
риту получена калиброванная радиоуглеродная
дата в 5050±142 л. н. (ГИН-84). Отсюда описан
комплекс жуков, представленный полизональ-
ными и бореальными (Scolytus sp., Trechus secalis
(Pk.), Trichapion simile Kby) видами жуков. Эта фа-
уна соответстввует современным энтомоком-
плексам с этих же территорий (Трофимова, Зино-
вьев, 1999).

Несколько иные выводы получены для точки
Шипичное (бассейн р. Лозьва вблизи одноимен-

ного поселка в Ивдельском р-не Свердловской обл.),
имеющей калиброванную радиоуглеродную дату
в 6573 ± 69 л. н. (СОАН 4539; Зиновьев, Фадеев,
2002; табл. 1). Во всех трех образцах обнаружены
однотипные комплексы насекомых, характеризу-
ющиеся доминированием полизональных и боре-
альных видов. В целом тафоценозы данного ме-
стонахождения соответствуют современным эн-
томокомплексам таежной зоны Северного Урала,
описанным в энтомологической литературе (Ко-
зырев, 1997; Козырев и др., 2000 и др.). Видовой
состав найденных насекомых отражает биотопы
типа северотаежных лесов, соседствующих с пой-
мой реки, на что, в частности, указывает находка
жужелицы Oodes helopioides F. Значительный ин-
терес представляет находка в пробе 3 данной точ-
ки (откуда и была получена радиоуглеродная да-
та) переднеспинок жужелицы Poecilus (Derus) sp.
Представители этого подрода обычны в поздне-
плейстоценовых отложенях региона (Зиновьев,
2003; Зиновьев и др., 2007; Zinovyev, 2011 и др.), но
отсутствуют в составе современных энтомофаун
Урала и Западной Сибири. Можно предполо-
жить, что данные остатки могли быть переотло-
жены в эти слои из более древних отложений.

В точке Черемухово 1 (старица р. Сосьвы в 6 км
к югу от пос. Черемухово Свердловской обл.) об-
наружены фауны жуков бореального лесного ти-
па (Бородин и др., 2001; Струкова и др., 2006).
Фрагменты насекомых взяты из слоев, один из
которых имеет калиброванную дату в 3428 ± 24 л. н.
(СОАН 4798; Зиновьев, 2003) (табл. 1). В них
представлены виды, встречающиеся в настоящее
время на этой же территории и населяющие как
пойменные, так и лесные биотопы. Отмечено от-
носительно большое число жуков-короедов (се-
мейство Scolytidae), найденных в трех пробах это-
го местонахождения. Среди них выделены Car-
phoborus rossicus Sem. и Phloeotribus spinulosus
(Rey.), связанные с елью Другой особенностью
тафоценозов данного местонахождения является
относительно высокая численность видов семей-
ства Elmidae, связанных с проточными водоема-
ми (Зиновьев, 2003). Это характерно для энтомо-
комплексов из отложений, формировавшихся в
зоне действия предгорных и горных рек, напри-
мер Лозьвы (точка Шипичное) или Шапкиной в
Приуральской Субарктике (Смирнов и др., 1999).

На правом берегу р. Чусовая (1 км выше
пос. Верхнемакарово, окр. г. Екатеринбурга) из
четырех местонахождений насекомых (рис. 1, т. 29–
32), отнесенных к голоцену (Зиновьев, 2003), также
описаны идентичные современным фауны насе-
комых. Все четыре точки приурочены к берего-
вым обрывам, представляющим геоморфологи-
ческий уровень пойменной террасы (высота до 3 м)
(Зиновьев, 2003). Насекомые, найденные в этих
слоях, в настоящее время встречаются на терри-
тории Среднего Урала и Зауралья. Тем не менее, в
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пределах всех этих разрезов выявлена определен-
ная смена энтомокомплексов, которую, однако,
можно объяснить сукцессионными изменения-
ми. Так, в точке Чусовая-1 из нижнего образца
(глубина 1.95–2.1 м) описан энтомокомплекс, ха-
рактерный для торфяного болота, в пробе с глу-
бины 1.85–1.95 м отмечены виды, населяющие
заболоченные леса, и, наконец, в образце с глуби-
ны 1.65–1.75 м найденные насекомые позволяют
воссоздать биотоп типа заболоченного луга. Схо-
жие изменения в составе энтомокомплексов ука-
заны и для остальных разрезов Чусовая-2, Чусо-
вая-3 и Чусовая-4, расположенных соответственно
в 1.3, 1.5 и 2 км выше по течению от пос. Верхне-
макарово. Из оторфованного суглинка в верхней
части точки Чусовая 3 описана фауна жуков боре-
ального лесного типа. В местонахождении Чусовая-2
отмечены виды жуков, связанные с водоемами
(вертячки рода Gyrinus) и болотами (стафилини-
ды подсемейства Аlеосhаrinае). Лугово-болотные
комплексы насекомых описаны также из нижних
слоев точек Чусовая-4 и Чусовая-3.

Таким образом, в большинстве местонахожде-
ний таежной зоны описанные фауны насекомых
соответствуют современным энтомокомплексам
с этих же территорий. Выявленные изменения в
пределах конкретных разрезов можно связать с
сукцессионными процессами при формировании
разных элементов пойменного ландшафта – пе-
реход от участков старицы реки к болоту или сос-
новому лесу. Климатические изменения, выявля-
емые на основе палинологических данных, не от-
ражены в динамике комплексов насекомых.

При этом в большинстве случаев анализ видо-
вого состава насекомых из аллювиальных место-
нахождений голоценового возраста в пределах та-
ежной зоны позволяет реконструировать в
первую очередь набор локальных стаций непо-
средственно вблизи места захоронения. Это, как
правило, интразональные биотопы – прибреж-
ные участки, старицы, в ряде случаев – леса. Од-
нако говорить о типах леса в том виде, как это
можно выявить в ходе отловов современных жу-
ков (см. выше), не приходится. Можно лишь ре-
конструировать наличие тех или иных пород де-
ревьев (сосна, ель, лиственница, береза), однако
их соотношение, выявляемое на основе анализа
палиноспектров, установить нельзя. Даже при
увеличении выборок все равно будут доминиро-
вать интразональные формы, сглаживающие об-
щий облик фаун. В ряде случаев можно выявить
сукцессионные изменения – переход от участков
заболоченной поймы реки к хвойному лесу, одна-
ко они далеко не всегда обусловлены климатиче-
ской динамикой и отражают, скорее всего, про-
цессы трансформации биотопов при изменениях
русла. Таким образом, климатические изменения
в том виде, в каком они имели место в голоцене, в
большинстве случаев не могут быть выявлены на

энтомологическом материале, поскольку в захо-
ронения попадают виды, прежде всего, из около-
водных биотопов, где колебания макроклимата
могут быть достаточно сильно сглажены. Доми-
нирование же интразональных насекомых в про-
бах не позволяет выявить даже смены типов леса,
если таковые были в местах формирования энто-
мологического материала.

Аналогичная ситуация показана и для торфя-
ников. Остатки насекомых в отложениях данного
генезиса встречаются в них достаточно часто, од-
нако в ходе наших исследований также не была
выявлена динамика энтомокомплексов, которую
можно было бы надежно сопоставить с климати-
ческими изменениями на данных территориях в
голоцене.

Это, в частности, показано для точки “озеро
Перевальное” (рис. 1, т. 33), расположенной в во-
сточной части массива Рай-Из (Панова и др.,
2003). Нижние слои данного местонахождения
(с глубин 140–160 и 180–190 см) имеют радио-
углеродные даты, соответственно, 9030 ± 80
(LU-6425) и 9270 ± 110 л. н. (LU-6424) (табл. 1).
Из голоценового торфа описаны комплексы на-
секомых, аналогичные современным на этой тер-
ритории. Арктические и арктобореальные виды
здесь не представлены. Ксилобионтные насеко-
мые обнаружены только в средних и нижних ча-
стях данного местонахождения, что согласуется с
данными палинологического и карпологического
анализов (Панова и др., 2003).

При анализе энтомологического материала из
двух торфяников (Ноябрьск-1 и Аганский увал-2;
рис. 1, т. 34 и 35) описаны комплексы жуков,
соответствующие современным группировкам
жесткокрылых с этих же территорий (Зиновьев,
Рябицев, 2000). В первом местонахождении до-
минируют виды, связанные с переувлажненны-
ми, в том числе и заболоченными биотопами
(Plateumaris sericea (L.), Agabus spp., Notaris
aethiops F. и др.).

Крайне интересные (хоть и немногочислен-
ные) выборки насекомых были получены из Гор-
буновского торфяника на Среднем Урале (рис. 1,
т. 36), ранее описанного в литературе (Старков
и др., 1979; Лаптева, 2010; Панова, 2011; Антипи-
на и др., 2013). Энтомологический материал взят
из культурных слоев II, III и IV в нижней части
данного местонахождения. Максимальное число
остатков извлечено из культурного слоя IV, име-
ющего 14С дату 9140 ± 40 л. н. (ГИН-14083). Пред-
ставленные виды имеют современное бореальное
и полизональное распространение и связаны с
болотами (Pterostichus aterrimus (Hbst.)), березо-
выми лесами (Cimbex spp., Platycerus caraboides), а
также с интразональными биотопами в пределах
таежной (лесной) зоны (Phratora sp., Plagiodera
versicolora (L.), Agelastica alni (L.), Altica sp., Protae-
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tia metallica (Hbst.). Представленный список отра-
жает условия климата, аналогичного современ-
ному на данной территории, и может указывать
на распространение березовых лесов с зарослями
ивы. В культурном слое II (14С дата 6990 ± 40 л. н.
(ГИН-14125)) отмечены виды жужелиц, связан-
ных с лесо-болотными (Carabus menetriesi Humm.)
и заболоченными биотопами (Chlaenius sulcicollis
(Payk.), Agabus sp.). Помимо них в слое обнаруже-
ны хорошо сохранившиеся фрагменты бронзовки
Protaetia metallica, населяющей разнотравные лу-
га, в том числе и в поймах рек (причем личинки
этого вида населяют трухлявую древесину). Видо-
вой состав данного местонахождения показывает
наличие участков заболоченного березового леса,
что соотносится с палинологическими данными,
полученными ранее для этой же части разреза
(Панова, 2011; Антипина и др., 2013).

Немногочисленные остатки жуков из верхней
части Шигирского (Калатинского) торфяника
(окр. г. Кировграда Свердловской обл.; рис. 1, т. 37)
отнесены к видам, имеющим современное поли-
зональное и бореальное распространение. Соглас-
но результатам анализа экологических требова-
ний найденных видов, условия в период форми-
рования отложений тождественны современным
на этой территории, указывая, в том числе и на
наличие древесной растительности (ели) на этом
участке.

При анализе энтомологического материала
часто возникает проблема низкой насыщенности
торфа остатками насекомых. Это во многих слу-
чаях не позволяет давать развернутые характери-
стики ландшафтно-климатических условий, осо-
бенно если на это накладываются локальные
микро- и мезоклиматические факторы (напри-
мер, сглаживание крайних значений температур
и увеличение влажности в поймах, что обуслов-
ливает широкое развитие околоводной расти-
тельности). И даже при получении богатого мате-
риала (точки Ноябрьск-1, Аганский увал-2) он не
позволяет выявить какие-либо изменения в со-
ставе энтомокомплексов, которые можно было
бы связать с процессами смены типов лесной рас-
тительности (Бородин и др., 1994).

Основной причиной отсутствия четко выра-
женных изменений в составе энтомокомплексов
можно считать слабую степень динамики ланд-
шафтно-климатических условий, отраженную в
соответствующей изотопно-кислородной шкале
голоцена (Хотинский, 1977).

Энтомологический материал из зоогенных за-
хоронений, к которым можно отнести птичьи по-
гадки, экскременты песцов и барсуков, в настоя-
щее время исследован недостаточно. Тем не ме-
нее, именно найденные в этих типах захоронений
остатки насекомых могут быть весьма ценным
источником информации для палеоэкологиче-

ских и палеотемпературных реконструкций. Так,
анализ остатков насекомых из голоценовых бар-
сучьих нор Русской равнины позволил сделать за-
ключения о более теплом, по сравнению с совре-
менным, климате на основе находок ряда термо-
фильных видов жуков, таких как Dendroxena
quadrimaculata (Scop.) (Динесман, 1968).

В среднеголоценовом местонахождении Тэва
на Южном Ямале (возраст определен в пределах
6000 лет; рис. 1, т. 38), описанном Ерохиным
(1988), преобладают полизональные и арктоборе-
альные виды насекомых, здесь же отмечены как
арктические (Pterostichus sublaevis), так и бореаль-
ные лесные формы (Sericoda bogemanni (Gyll.), Hy-
lobius albosparsus Boh., Camponotus herculeanus
(L.)), достоверно отсутсвующие в составе совре-
менных энтомофаун Южного Ямала. Представ-
ленный энтомокомплекс отражал, судя по всему,
существование хвойных (скорее, лиственнич-
ных) лесов северобореального типа (Ерохин,
1988), что соответствует данным, полученным для
местонахождений с долин рек Ядаяходыяха и
Порсыяха (Зиновьев и др., 2001). Присутствие
арктической жужелицы P. sublaevis в составе энто-
мокомплекса северобореального типа было отме-
чено нами для отложений более раннего возраста,
в частности местонахождения Белая гора, дати-
рованного стадиалом брёруп (МИС5с), т. е., око-
ло 100 тысяч лет назад (Зиновьев и др., 2016).

И, наконец, энтомокомплекс зоогенного ме-
стонахождения Усть-Лог (рис. 1, т. 39), имеющего
калиброванная 14С дата 2450–3100 л. н. (табл. 1)
можно характеризовать как лесостепной. В его
составе отмечены степные (Harpalus cf. froelichi
Sturm, Oodescelis polita (Sturm) и др.) и лесные
жесткокрылые (Callirus pinastri (L.), Pterostichus
oblongopunctatus (F), а также муравьи родов Formi-
ca и Camponotus. Доминирующими видами явля-
ются долгоносик Otiorhynchus velutinus Germ и бо-
жья коровка Adalia bipunctata (L.). Находка фраг-
ментов навозника в этом местонахождении
надкрылья навозника весеннего (Trypocopris ver-
nalis (L.)) может свидетельствовать о несколько
более теплом и гумидном климате в данный пери-
од (Зиновьев и др., 2014).

По всей вероятности, именно в зоогенных от-
ложениях могут быть представлены виды, оби-
тавшие на плакорах и в большей степени зависи-
мые в своем распространении от динамики кли-
мата в голоцене.

Таким образом, в составе энтомокомплексов
из местонахождений юга лесной зоны изучаемого
региона присутствуют те же виды, что населяют
эту территорию и в настоящее время. Преоблада-
ющей широтной группой в этих фаунах являются
полизональные виды, а доминирующей экологи-
ческой группой – интразональные насекомые, в
составе которых наиболее массовыми являются
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околоводные насекомые. Что касается таксоно-
мического состава, то одной из самых массовых
групп являются стафилины, среди которых боль-
ше всего фрагментов относится к трибе Omaliinae
(в т.ч. жукам рода Olophrum). Одним из маркеров
теплого климата является жужелица Trechus seca-
lis, обычная для голоценовых отложений цен-
тральной части изучаемого региона и обычная в
современных энтомокомплексах интразональ-
ных и отчасти лесных биотопов южной и юга
средней тайги (Зиновьев, 2007; Бухкало и др.,
2011; Ухова, Ольшванг, 2014 и др.).

При этом даже в точках, отнесенных к пребо-
реальному (7–8 тыс. лет назад) периоду, на грани-
це с поздним неоплейстоценом уже фиксируются
находки бореальных видов жуков, связанных с
лесами и болотами в пределах тех самых зон, где в
настоящее время эти точки находятся. Например,
в точке Горбуновский торфяник на Среднем Ура-
ле отмечен целый ряд жуков, характерных имен-
но для средне- и южнотаежных лесов (Carabus me-
netriesi, Placycerus caraboides, Agelastica alni).

ОБСУЖДЕНИЕ
Сопоставление энтомологических 

и палеоботанических данных 
из голоценовых отложений региона

В ряде местонахождений образцы на энтомо-
логический анализ были отобраны совместно с
палинологическими и карпологическими проба-
ми. Представляется целесообразным оценить то,
насколько в таких случаях динамика энтомоком-
плексов могла соответствовать изменениям в со-
ставе спорово-пыльцевых спектров в пределах
одного и того же разреза.

Было проведено сопоставление палинологи-
ческих и энтомологических данных по местона-
хождениям Нюлсавэйто и озеро Перевальное
(Панова и др., 2003, 2010), которые имеют, соот-
ветственно, аллювиальный и болотный генезис
отложений.

Так, в местонахождении Нюлсавэйто было вы-
делено восемь палинозон (ПЗ), показывающих
изменения в составе лесной растительности на
протяжении голоцена. Так, палинозоне 8 (ПЗ8)
соответствуют спорово-пыльцевые спектры лист-
веннично-елово-березовой лесотундры с кустар-
ничково-ерниковым покровом и соотносящиеся
с окончанием бореального – началом атлантиче-
ского периодов голоцена, в соответствии с радио-
углеродными датами (8179 ± 2231 и 7290 ± 219 л. н.).
ПЗ7 – редкостойные лиственнично-березово-
еловые леса, соответствующие первой половине
атлантического периода. ПЗ6 – березовые леса с
елью и лиственницей; ПЗ5 – таежные леса с пре-
обладанием ели, примесью лиственницы и бере-
зы, относящиеся к климатическому оптимуму го-

лоцена; ПЗ4 – лиственнично-елово-березовые
леса, ПЗ3 – лиственнично-березово-еловые ред-
колесья в условиях похолодания и увлажнения
климата; ПЗ2-ПЗ1 – растительность лиственнич-
но-елово-березовой лесотундры (зона 2), которая
сменяется кустарниковой и травяно-кустарнич-
ково-ерниковой тундрой (зона 1), что соответ-
ствует нарастающему похолоданию суббореаль-
ного и субатлантического периодов голоцена
(Панова и др., 2010). Пробы на жуков соответ-
ствуют следующим палинозонам: пр. 6 взята ни-
же ПЗ8, пр. 5 соответствует ПЗ6, пр. 3 и 4 –
ПЗ6, пр. 2 – ПЗ4-5 и пр. 1 – ПЗ2-1.

Взятые из этих же слоев жуки в целом отражают
условия относительно теплого климата и распро-
странения интразональных биотопов. Видовой
состав насекомых из проб 1–5 данного местона-
хождения отличается от современного состояния
энтомокомплексов на этих территориях с одной
стороны (Зиновьев, Ольшванг, 2003; Ольшванг,
1992 и др.) и тафоценоза пробы 6 – с другой. Само
по себе отсутствие индикаторных для холодного
климата видов еще не может говорить о том, что
их там не было, однако выборка из пробы 3, на-
против, показывает обилие муравьев, которые
более характерны именно для лесов.

Данные энтомологического и палинологиче-
ского анализов сопоставлены также на примере
торфяника “озеро Перевальное” (Панова и др.,
2003). Здесь не была показана динамика энтомо-
комплексов в пределах разреза, хотя, согласно па-
линологическим данным, здесь было несколько
периодов смены типов растительных ассоциа-
ций, обусловленных соответствующими клима-
тическими изменениями (табл. 2).

В частности, на энтомологическом материале
не выявлены те небольшие похолодания, которые
отмечены на примере палинокомплексов нижней
(190–250 см) и верхней (35–0 см) частей разреза.
Палинокомплексы нижней части торфяника
(190–250 см) указывают на тундровую травяно-
кустарниковую растительность в сочетании с
лиственнично-березовым редколесьем, тогда как
палинокомплекс верхней части указывает на
условия современной лесотундры, что никак не
отражено на энтомологическом материале. В це-
лом выявленная структура энтомокомплексов ха-
рактерна для верховых болот таежной зоны За-
падно-Сибирской равнины. Этот факт, а также
отсутствие в разрезе арктических и целого ряда
аркто-альпийских видов, обитающих на Поляр-
ном Урале в настоящее время, свидетельствуют о
более теплых климатических условиях времени
формирования основной толщи торфа по сравне-
нию с современными.

Аналогичные выводы получены на карпологи-
ческом материале. Выделенный комплекс макро-
фоссилий основной толщи торфа характеризует
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растительность заболоченного березового леса с
елью и лиственницей и более теплый и мягкий
климат по сравнению с современным (Панова
и др., 2003).

Таким образом, климатические изменения,
происходившие в голоцене и выявленные на па-
леоботаническом материале, далеко не всегда мо-
гут быть показаны на основе анализа энтомоло-
гических данных.

Сравнение с энтомологическими данными 
из голоценовых местонахождений Европы 

и Северо-Восточной Сибири

Для Западной и Восточной Европы в этот пе-
риод также реконструировано окончательное
формирование энтомокомплексов современного

облика. Изучению голоценовых отложений Ев-
ропы посвящено большое число работ (Buckland,
1979; Назаров, 1984, 1989; Atkinson et al., 1987;
Lemdahl, Gustavsson, 1997; Lemdahl, 2000; Buck-
land et al., 2004; Whitehouse, 2004, 2006; Ponel
et al., 2007 и др.). Комплексы жуков из голоцено-
вых отложений Европы сопоставляются с совре-
менными на тех же территориях, указывая на
принципиальное сходство природных условий с
их современным состоянием.

В работе Назарова (1984) по голоценовым ме-
стонахождениям Беларуси также описаны фауны
жуков, соответствующие современным энтомо-
комплексам на данной территории и свидетель-
ствующие о сходном с современным климате.
В частности, к среднему голоцену отнесена точка
Слобода Двинская, откуда описана фауна жуков,

Таблица 2. Сопоставление палинологических и энтомологических данных для местонахождения Нюлсавэйто
(Панова и др., 2010)

Глубина, см Дата
(некалиброванная)

Номер 
палинозоны (ПЗ) Спорово-пыльцевые спектры Энтомологические 

данные

23–0 Нет даты ПЗ2-1

Лиственнично-елово-
березовая лесотундра, 

сменяющаяся кустарниковой 
и травяно-кустарничково-

ерниковой тундрой

Нет данных

40–23 5620 ± 188 ПЗ3
Лиственнично-

березово-еловые 
редколесья

Малое число остатков, 
отнесенных к интразо-

нальным таксонам жуков. 
Находки фрагментов 
муравья Lasius niger, 

распространение кото-
рого можно сопоставить 

с бореальной зоной

60–40

6081 ± 207

ПЗ4 Лиственнично-
елово-березовые леса

Малое число остатков, в 
том числе жужелиц Agonum 

и плавунцов Hydroporus80–60 ПЗ5

Таежные леса 
с преобладанием ели, 

примесью лиственницы 
и березы

140–80 ПЗ6 Березовые леса 
с елью и лиственницей

Фауна насекомых боре-
ального интразонального 
типа с доминированием 

фрагментов муравья 
Formica gagathoides

225–140 Нет даты ПЗ7 Редкостойные лиственнично-
березово-еловые леса Нет данных

250–225 7290 ± 219 
8179 ± 2231 ПЗ8

Лиственнично-елово-
березовые лесотундры 

с кустарничково-
ерниковым покровом

Энтомокомплекс боре-
ального типа, в том числе 

с участием муравьев 
Formica gagathoides

350 Нет даты Нет данных Фауна насекомых 
субарктического типа
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которая представлена исключительно лесными
(Callirus abietis (L.)) и полизональными (Clivina
fossor (L.), Hydrobius fuscipes (L.), Lathrobium fovu-
lum Steph., Gonioctena affinis Gyll. и др.) видами.
Это позволяет реконструировать биотопы типа
речной протоки, поросшей мезофитной расти-
тельностью и ивняком. В этой же работе отмеча-
ется, что видовой состав голоценовых насекомых
определяется в первую очередь спецификой ло-
кальных стаций, непосредственно граничащих с
местом захоронения.

Это утверждение соответствует нашим дан-
ным по динамике комплексов жуков с террито-
рии таежной зоны (центр Западно-Сибирской
равнины, Северный и Средний Урал). Судя по
видовому составу видов, представленных в место-
нахождениях аллювиального и болотного генези-
са, можно с уверенностью говорить, что захоро-
нение в большинстве случаев происходило в ин-
тразональных ландшафтах (мезоландшафтах или
фациях), таких как поймы рек или болота. В них
макроклиматические факторы могли быть суще-
ственным образом сглажены по сравнению с пла-
корными участками. В то же время в зоогенных
отложениях изменения в составе комплексов жу-
ков, определяемые климатическими флуктуация-
ми, могут быть выявлены. На это, в частности,
могут указывать находки отдельных термофиль-
ных видов жуков, не встречающихся в настоящее
время на этой территории. Например, в местона-
хождении Усть-Лог, расположенном в пределах
Красноуфимской степи, отмечена находка немо-
рального навозника Trypocopris vernalis, достовер-
но отсутствующего на этой территории в настоя-
щее время (Зиновьев и др., 2014). В голоценовых
экскрементах барсука с территории Московской
обл. Медведевым (1976) был описан целый ком-
плекс видов, характерных именно для современ-
ных энтомофаун региона, а также несколько та-
ких термофильных жуков как жужелицы Carabus
coriaceus L., C. hortensis L., мертвоед Dendroxena
quadrimaculata и др.

Для территории Северо-Восточной Сибири
(Sher, Kuzmina, 2007) описаны голоценовые фау-
ны, принципиально отличающиеся от энтомо-
комплексов из более ранних местонахождений
данного региона. Анализ фаун из ряда голоцено-
вых точек показал, в том числе, и возможности
перезахоронения материала в отложениях этого
возраста из более ранних слоев. Это, в частности,
отмечено для долгоносиков родов Coniocleonus и
Stephanocleonus, обладающих прочными хитино-
выми покровами. В самих же голоценовых отло-
жениях региона отмечаются те же виды, что пред-
ставлены в современных фаунах в настоящее время,
в том числе и связанные с древесной раститель-
ностью. Резкие отличия голоценовых фаун от
позднеплейстоценовых отмечены в местонахож-
дении Яна-RHS (Янская стоянка), где в пробе,

датированной 9790 ± 110 л. н. (ЛЕ-8915), исчезает
большинство криофильных видов жуков, обыч-
ных в нижних пробах, зато появляются обитатели
заболоченных биотопов (стафилиниды рода Ol-
ophrum), а также короед Phoelotribus spinulosus
(Rey), обычный на ели, но, вероятно, обитавший
и на лиственнице. При этом массовый в нижних
образцах пилюльщик Morychus viridis составляет
не более 0.8% от общего числа особей (Зиновьев
и др., 2015).

В работах Киселева (1981; Kiselev, Nazarov,
2009) описано несколько точек, отнесенных к го-
лоцену (Дуванный яр, Айон, Крестовка). Так, для
местонахождения Айон показана динамика ком-
плексов жуков в пределах голоцена. В пробе, со-
отнесенной с бореальным периодом голоцена
(некалиброванная дата 8470 ± 140 л. н. (МГУ-601)),
представлены арктические, арктобореальные,
суббореальные степные (Coniocleonus ferrugineus
Fahr., Stephanocleonus eruditus Fast., S. fossulatus
F.-W., S. foveifrons Chevr.) и бореальные (Bromius
obscurus (L.), Altica spp.) виды жуков. Здесь же об-
наружены остатки муравьев рода Formica. Это
позволило Киселеву предположить, что данный
слой формировался в условиях, сложившихся на
границе тундровой и лесной зон. Однако в про-
бах, которые ассоциированы с атлантическим пе-
риодом (некалиброванные даты 6980 ± 110 л. н.
(МГУ-956) и 5680 ± 90 л. н. (МГУ-595)) домини-
руют арктические и арктобореальные виды жу-
ков, что позволяет определять облик данного
комплекса как “тундровый” (т. е., принадлежа-
щий к арктическому типу фаун). И, наконец, в
слое с датой в 1290 ± 200 л. н. (МГУ-583) найдена
фауна жуков, которая сопоставлена с современ-
ным населением “кустарничково-травянистых”
(южных) тундр.

ВЫВОДЫ

1. Голоценовые изменения в составе расти-
тельных сообществ таежной зоны Западно-
Сибирской равнины и Урала, показанные на па-
линологическом материале, практически не
выявлены на энтомологическом материале из ал-
лювиальных местонахождений и торфяников.

2. Динамика энтомофаун, связанная со сме-
ной ландшафтно-климатических условий, на-
блюдается только на границах современных при-
родных зон, таких как тундровая и таежная.
В климатический оптимум голоцена именно на
таких пограничных территориях отмечено продви-
жение к северу целого ряда видов, связанных с леса-
ми, в том числе и с древесной растительностью.

3. В пределах таежной зоны комплексы жуков
из исследованных нами голоценовых отложений
аллювиального и болотного генезиса идентичны
современным фаунам соответствующих природ-
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ных зон. Основные изменения в пределах кон-
кретных разрезов могут объясняться сукцессион-
ными процессами, связанными с динамикой
мезоландшафтов в пределах смены русел рек,
формированию стариц, последующему облесению.

4. Динамика ареалов отдельных видов жуков,
которую можно связать с климатическими изме-
нениями, пока выявлена лишь на примере зоо-
генных захоронений, поскольку в них с большей
долей вероятности попадают виды, обитавшие на
плакорах, по сравнению с отложениями аллюви-
ального и болотного генезисов.

5. Голоценовые комплексы жуков позволяют
реконструировать в первую очередь локальные
условия осадконакопления, в том числе типы во-
доемов (стоячие или проточные), набор биотопов
на участках вблизи мест захоронения, дают воз-
можность дополнить характеристики раститель-
ного покрова, в том числе показать наличие от-
дельных элементов древесной растительности.
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HOLOCENE INSECTS OF THE URALS AND FROM THE CENTER 
AND NORTH OF WESTERN SIBERIA

E. V. Zinovyev*
Institute of the Ecology of Plants and Animals, Ural Branch, Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg 620144, Russia

*e-mail: zin62@mail.ru

Data on sub-fossil insects from Holocene sites of the Urals, Pre-Urals region, and the central and northern
parts of western Siberia are generalized. This work contains palaeontological material from 39 localities, most
of them of alluvial genesis; the insect remains from peat bogs and zoogenic deposits have also been consid-
ered. Insect communities from alluvial sites correspond to modern entomofaunas from the same territories.
The dynamics of insect faunas, which might have been associated with changes in landscape and climatic
conditions, can be observed only at the borders of modern natural zones, such as tundra and taiga. The range
limits of some boreal species seem to have moved northwards during the climatic optimum of the Holocene.
No changes in insect faunas from the sites of alluvial and swamp genesis situated within the taiga zone have
been observed, those insect assemblages being identical to the faunas of the areas containing these sits. Any
changes in insect faunas in particular sections can be attributed to processes of ecological successions and the
dynamics of local habitats. Based on spore-and-pollen data, no changes in plant communities caused by cli-
matic f luctuations during the Holocene are expressed in the composition of insect complexes. This is demon-
strated by taking two localities as examples: “Lake Pereval`noe” site from the polar Urals and Nyulsaveyto
site from southern Yamal. The data presented in this paper generally correspond to those obtained over the
territories of Western and Eastern Europe, as well as northeastern Siberia. However, at the same localities of
zoogenic origin (pellets of birds, caves) we find some beetle species whose changes in distribution may have
been linked to climatic f luctuations in the Holocene.

Keywords: Holocene, insects, Coleoptera, fauna dynamics, Urals, western Siberia
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