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Жуки-зерновки рода Kytorhinus Fischer de Waldheim, 1809 
(Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae) Заволжья и Урала
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Резюме. Впервые обобщены сведения о составе, распространении и кормовых растениях жуков-зерновок 
(Chrysomelidae: Bruchinae) рода Kytorhinus Fischer de Waldheim, 1809 Заволжья и Урала. На этой территории заре-
гистрировано 3 вида рода. Из них восточносибирско-центральноазиатско-казахстанский K.  thermopsis Motschulsky, 
1874, обнаруженный в ряде мест степного Приуралья Оренбургской области, впервые приводится для фауны Европы. 
В регионе он встречается на Pseudosophora alopecuroides (L.) Sweet (Fabaceae) (трофическая связь K. thermopsis с этим 
растением установлена впервые). Реликтовый K. pectinicornis Melichar, 1912, имеющий широко дизъюнктивный аркто-
борео-альпийский ареал, впервые обнаружен на восточном макросклоне Среднего Урала в горнолесных ландшафтах 
Свердловской области. Подробно описано распространение в Заволжье и на Урале восточноевропейско-казахстан-
ского степного вида K. quadriplagiatus Motschulsky, 1839. 
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Seed beetles of the genus Kytorhinus Fischer de Waldheim, 1809 
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Abstract. Information on the species composition, distribution and host plants of seed beetles (Chrysomelidae: Bruchinae) 
of the genus Kytorhinus Fischer de Waldheim, 1809 in the Trans-Volga region and Urals was summarized for the first time. 
Three species of this genus were recorded in this area. Of these, the East Siberian – Central Asian – Kazakhstani K. thermopsis 
Motschulsky, 1874, discovered in a number of places in the Steppe Cis-Urals of Orenburg Region of Russia, is first recorded 
for the European fauna. In the region it occurs on Pseudosophora alopecuroides (L.) Sweet (Fabaceae) (the trophic association 
of K.  thermopsis with this plant is established for the first time). The relict K.  pectinicornis Melichar, 1912, which has the 
widely disjunctive arctic-boreo-montane range, is first discovered on the eastern macroslope of the Middle Urals in the 
mountain forest landscapes of Sverdlovsk Region of Russia. The distribution of the East European-Kazakhstani steppe species 
K. quadriplagiatus Motschulsky, 1839 in the Trans-Volga region and Urals is described in detail.
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Введение

Kytorhinus Fischer de Waldheim, 1809 – единствен-
ный род трибы Kytorhinini, насчитывающий около 
15 видов. Диагностическими признаками этого рода яв-
ляются не покрытые надкрыльями пигидий и 2–3 пред-
последних тергита брюшка, а также гребенчатые усики 
у самцов (за исключением монотипического подрода 
Kytorhinoides Legalov, 2011, где самцы, как и самки боль-
шинства других видов рода, имеют пильчатые усики) 
[Лукьянович, Тер-Минасян, 1957; Легалов, 2011а; Li et al., 
2014]. В отличие от других групп зерновок, обладающих 
выраженными термофильными чертами, центр разно-
образия рода Kytorhinus находится в холодных степях и 
горах Центральной и Восточной Азии. Представители 
этого рода часто образуют изолированные аллопатри-
ческие формы с неясным таксономическим статусом. 
Например, K.  pectinicornis Melichar, 1912, K.  prolixus 
(Fall, 1926), K.  obscurus Lukjanovitch et Ter-Minassian, 
1957, K. lygaeus Iablokoff-Khnzorian, 1974, K.  zherichini 
Egorov, 1996, K.  kerzhneri Egorov, 1996 [Лукьянович, 
Тер-Минасян, 1957; Яблоков-Хнзорян,  1974; А.Б.  Его-

ров, 1996] в настоящее время предложено считать гео-
графическими формами одного голарктического аркто-
альпийского вида с разорванным ареалом и широкой 
морфологической изменчивостью  – K.  pectinicornis 
[Легалов, 2011а, б]. В степной зоне Восточной Европы 
известен только K.  quadriplagiatus Motschulsky, 1839, 
систематически очень близкий к группе центрально-
палеарктических и южносибирских видов: K.  karasini 
Fischer de Waldheim, 1809 (=  K.  reitteri Schilsky, 1905), 
K. immixtus Motschulsky, 1873, K. kaszabi Hoffman, 1965, 
K. mongolicus Ter-Minassian, 1973,  K.  kergoati Delobel 
et Legalov, 2009. Особенно близок K.  quadriplagiatus к 
центральнопалеарктическому виду  K.  karasini [Лега-
лов, 1999; Delobel, Legalov, 2009]. Наиболее вероятно, 
что широкое распространение в Евразии виды рода 
Kytorhinus имели в перигляциальных условиях плей-
стоцена (тундростепях и перигляциальных степях). 
Учитывая цикличность плейстоценовых стадиалов и 
интерстадиалов, можно предположить, что разрывы и 
воссоединения (полные или частичные) их ареалов в 
течение последних двух миллионов лет случались не-
однократно. Это и обусловило сложное сочетание сла-



бо морфологически дифференцированных и в той или 
иной степени аллопатричных форм в настоящее время 
[Delobel, Legalov, 2009; Дедюхин, 2011]. Реликтовый ха-
рактер и локальность распространения делают целесо-
образным охрану некоторых видов рода в отдельных 
регионах России либо мониторинг состояния их попу-
ляций [Красная книга..., 2004; Дедюхин, 2020а]. 

В трофическом плане все виды Kytorhinus  – уз-
коспециализированные фитофаги, связанные с рас-
тениями из определенных родов Fabaceae: Caragana 
Lam. (K. caraganae Ter-Minassian, 1960 и группа 
видов K. karasini), Hedysarum  L. (K.  pectinicornis), 
Sophora L. (K. senilis Solsky, 1869 и K. lefevrei Pic, 1924), 
Thermopsis  R.  Br. (K.  thermopsis Motschulsky, 1874), 
Piptanthus Sweet (K.  piptanthi Decelle, 1971) [Лукьяно-
вич, Тер-Минасян, 1957; Тер-Минасян, 1960; А.Б. Его-
ров, 1996; Delobel, Legalov, 2009].

Разрозненные сведения о находках двух пред-
ставителей рода Kytorhinus в Заволжье и на Урале 
содержатся в значительном количестве источников 
[Motschulsky, 1840, 1845; Арнольди, 1952; Лукьянович, 
Тер-Минасян, 1957; Михайлов, 1999; Медведев и др., 
2001; Легалов, 2011а, б; Немков, 2011; Дедюхин, 2011, 
2014, 2015, 2016а, б, 2019а, б, 2020а, б; Дедюхин, Марты-
ненко, 2020], однако обобщение этих данных никогда 
не проводилось. Это, а также полученный в последние 
годы обширный новый материал, включая обнару-
жение ранее неизвестного в регионе (и фауне Европы 
в целом) вида этого рода, обусловили появление дан-
ной статьи. 

Материал и методы

В качестве основных методов при полевых иссле-
дованиях применялись кошение энтомологическим 
сачком в широком спектре растительных сообществ 
(лесных, степных, горных) и поиски жуков на потенци-
альных кормовых растениях. Почти все сборы жуков 
проведены автором статьи, поэтому его фамилия в под-
разделе «Материал» не указывается. Кроме того, были 
изучены экземпляры, хранящиеся в коллекции Зооло-
гического института РАН (ЗИН, Санкт-Петербург, Рос-
сия). Некоторые из этих материалов, собранных в За-
волжье, на Урале, а также в сопредельных районах За-
падного Казахстана, тоже указаны в статье (приведены 
этикеточные данные). Были использованы также дан-
ные электронного ресурса iNaturalist [2024], где публи-
куются фотографии объектов живой природы, в том 
числе жуков, с точными координатами мест находок. 

Всего было изучено 126  экземпляров рода 
Kytorhinus из 35 географических точек.

Фотографии коллекционных экземпляров жу-
ков (рис.  1–6) сделаны И.А.  Забалуевым (Зоологиче-
ский музей МГУ, Москва, Россия), фотографии жуков 
в природе, их местообитаний и кормовых растений 
(рис. 7–12) – автором статьи. 

Видовую принадлежность жуков устанавливали с 
использованием фундаментальных сводок [Лукьяно-
вич, Тер-Минасян, 1957; А.Б. Егоров, 1996] и коллекции 
ЗИН. Номенклатура и объем видов приняты согласно 
Легалову [2011а]. 

Основная часть материала хранится в коллекции 
автора статьи, экземпляры, изображенные на рисун-
ках 1–6, переданы в коллекцию ЗИН.

Подсемейство Bruchinae Latreille, 1802
Триба Kytorhinini Bridwell, 1932

Kytorhinus (Kytorhinoides) thermopsis Motschulsky, 1874
(Рис. 1, 2)

Материал. Россия. Оренбургская обл.: Соль-Илецкий р-н: 2 экз., 
с.  Новоилецк, пески в пойме р.  Илек, 24.05.2012 (А.М.  Шаповалов); 
18 экз., с. Покровка, 54.0253°N / 48.5281°E, песчаный берег р. Илек, на 
соцветиях Pseudosophora alopecuroides (L.) Sweet, 21.06.2016; 16  экз., 
там же, псаммофитные луга, на соцветиях Pseudosophora alopecuroides, 
21.06.2016; 1 экз., там же, 9.06.2017; 1 экз., 10 км З с. Троицк, 50.6804°N / 
54.4667°E, меловая балка Шыбынды, меловая степь, 8.06.2017; 1  экз., 
8  км ЮЗ  с.  Троицк, памятник природы «Троицкие меловые горы», 
балка Акбулак, 50.6540°N / 54.5523°E, курчавково-полынные солонцы в 
основании меловых холмов, 14.06.2022; Акбулакский  р-н: 9  экз., 8  км 
ЮВ пос.  Акбулак, 50.9365°N  / 55.5554°E, обочина дороги, на соцвети-
ях Pseudosophora alopecuroides, 11.06.2017; 6  экз., 3.5  км Ю пос.  Ак-
булак, 50.9674°N  / 55.6089°E, пески в пойме р.  Илек, на соцветиях 
Pseudosophora alopecuroides, 17.06.2022. 

Казахстан. 1 экз. (ЗИН), Западно-Казахстанская обл., «окр. Ураль-
ска, 19.05.1903, Уваров».

Замечания. Вид распространен на юге Восточной 
Сибири (Тува, Бурятия, Читинская область), на юго-
западе Дальнего Востока России (Амурская область), в 
Монголии, в Центральном и Северо-Восточном Китае 
(провинции Синьцзян и Сычуань) [Лукьянович, Тер-
Минасян, 1957; А.Б.  Егоров, 1996; Легалов, 2011а,  б; 
Li et al., 2014], в Казахстане и Узбекистане [Anton, 2024]. 
В  Западной Сибири неизвестен. Находки в подзоне 
сухих степей Приуралья в Оренбургской области  – 
первые на территории Европы. Вид впервые указыва-
ется также для Западного Казахстана. По сообщению 
Д.Г. Касаткина, в коллекции кафедры зоологии Акаде-
мии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского 
Южного федерального университета (Ростов-на-Дону, 
Россия) есть также 3 экземпляра (самки) из Западного 
Казахстана с этикетками «Гурьевская  обл., п.  Бескала, 
5.05.1980».

В Оренбуржье обычен на песках в пойме реки Илек 
(рис. 7, 8), но обнаружен и на придорожной рудераль-
ной растительности, а единичные особи собраны так-
же в меловых ландшафтах. Жуки регулярно и обычно 
в большом количестве встречаются на цветущих рас-
тениях ложнософоры лисохвостной Pseudosophora 
alopecuroides из трибы Sophoreae (впервые установлена 
как кормовое растение K. thermopsis). При этом на дру-
гих бобовых жуки не обнаружены. Вероятно, на этом же 
растении он живет в пойме реки Урал в Западном Казах-
стане. Ранее неоднократно указывалось развитие вида 
на Thermopsis lanceolata [Zacher, 1952, цит. по Лукьяно-
вич, Тер-Минасян, 1957; Тер-Минасян, 1975; А.Б. Его-
ров, 1996] из другой трибы бобовых (Thermopsideae). 
Во флоре Оренбургской области это вид отсутствует 
[Рябинина, Князев, 2009]. Интересно, что развитие на 
растениях из трибы Sophoreae проходят также вос-
точнопалеарктические K.  senilis и K.  lefevrei из подро-
да Pygobruchus Sharp, 1886 [А.Б.  Егоров, 1996; Delobel, 
Legalov, 2009].

Имаго K. thermopsis встречаются в июне, пик чис-
ленности приходится на период обильного цветения 
кормового растения во второй половине месяца.
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Обнаружение этого вида на юге Оренбургской 
области согласуется с неожиданными находками в 
подзоне южных (типчаково-полынных) степей Орен-
буржья на северо-восточных границах ареалов целого 
ряда центральнопалеарктических видов из семейств 
Chrysomelidae и Curculionidae [Дедюхин, Коротяев, 
2021; Дедюхин, 2022] и может служить дополнитель-
ным доводом в подтверждение высказанного ранее 
мнения [Дедюхин, 2022] о прохождении в регионе 

вблизи 51°  с.ш. важного зоогеографического рубежа 
широтного направления, южнее которого отмечается 
большое число видов насекомых, характерных для по-
лупустынь и пустынь Внутренней Азии.

Kytorhinus (Kytorhinus) pectinicornis Melichar, 1912
(Рис. 3, 4)

Материал. Россия. Пермский кр.: 3♂, 8♀, Кунгурский р-н, 8 км С 
Кунгура, памятник природы «Подкаменная гора», 57.5141°N / 56.9178°E, 

Рис. 1–6. Жуки-зерновки рода Kytorhinus Заволжья и Урала, общий вид.
1–2 – K. thermopsis: 1 – самец, 2 – самка; 3–4 – K. pectinicornis: 3 – самец, 4 – самка; 5–6 – K. quadriplagiatus: 5 – самец, 6 – самец, светлая 

форма.
Figs 1–6. Seed beetles of the genus Kytorhinus of the Trans-Volga region and Urals, general view.
1–2 – K. thermopsis: 1 – male, 2 – female; 3–4 – K. pectinicornis: 3 – male, 4 – female; 5–6 – K. quadriplagiatus: 5 – male, 6 – male, light morph.
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тенистый лог в основании склона, разреженный нагорный сосняк, 
на формирующихся соплодиях и на листьях Hedysarum alpinum  L. 
(в моросящий дождь), 17.07.2009. Свердловская обл.: 1♂, 2♀, Сысерт-
ский р-н, 14 км ЮЗ пос. Верхняя Сысерть, природный парк «Бажовские 
места», основание г. Калмацкая, 56.3588°N / 60.5846°E, опушка сосняка 
травяного, на соцветиях Hedysarum alpinum, 26.06.2021; 8♂, 6♀, 12 км 
ЮЗ пос. Верхняя Сысерть, природный парк «Бажовские места», север-
ный берег Хрустального пруда, 56.3845°N / 60.5940°E, опушка сосняка 
травяного, на соцветиях Hedysarum alpinum, 27.06.2021.

Замечания. Вид имеет голарктический аркто-бо-
рео-монтанно-альпийский ареал. Распространен в Аль-
пах (Австрия), на Северном Кавказе, на Урале, в Север-
ной, Восточной и Южной Сибири (Таймыр, Алтай, Ха-
касия, Иркутская область, Бурятия, Якутия и Забайкаль-
ский край России), на Дальнем Востоке России (Камчат-
ка, Магаданская область, Приморье (Сихотэ-Алинь)), в 
Восточном Казахстане, в Средней Азии (Кыргызстан), 
в Монголии, в горных и предгорных областях на севе-
ро-западе Северной Америки (Аляска, Канада) [Лукья-
нович, Тер-Минасян, 1957; А.Б. Егоров, 1996; Касаткин, 
2000; Дедюхин, 2011, 2016а, 2020б; Легалов, 2011а, б; Сер-
геев, 2019]. На Урале известен из немногих далеко распо-
ложенных друг от друга местонахождений: на Полярном 
Урале (Республика Коми, окрестности Воркуты [Медве-
дев и др., 2001] и Ямало-Ненецкий автономный округ, 
40  км северо-западнее Лабытнанги, территория Крас-
ный камень [Легалов, 2011б]); в Среднем Предуралье 
(Кунгурская островная лесостепь) [Дедюхин, 2011, 
2016а, 2020б]; на восточном макросклоне Южного Ура-
ла (Ильменский заповедник) [Легалов, 2011б]. Находка 
вида в низкогорных светлохвойных лесах Свердловской 
области (рис. 9) – первая в Среднем Зауралье.

Вопреки мнению, что вид распространен пре-
имущественно в горных тундрах [Легалов, 2011б], на 
Среднем и Южном Урале все находки его сделаны в 
предгорных и низкогорных лесных ландшафтах (опуш-
ки сосняков на гранитном и гипсовом основании) на 
абсолютных высотах, не превышающих  500  м. Выше 
лесного пояса он встречается в более южных горных 
системах. Например, автором статьи он найден в сред-
негорье Южного Алтая на абсолютных высотах око-
ло 2000 м (Алтайский край: 4 экз., Кош-Агачский р-н, 
ущелье Марс-2, 12.07.2019) и в высокогорье Северного 
Кавказа – на 3000 м (Кабардино-Балкария: 2 экз., Дом-
бай, оз. Джугутурлукёль (Турье), 21.07.2015). При этом 
в обоих местах жуки собраны в каменистых ущельях, 
а не в горных тундрах. На каменистой осыпи в ущелье 
горного ручья на высоте 600 м вид обнаружен и в При-
морье (Сихотэ-Алиньский заповедник) [Сергеев, 2019].

Kytorhinus pectinicornis тесно связан с не-
сколькими близкими видами рода Hedysarum  L.: 
H. alpinum  L., H. hedysaroides  (L.) Schinz et Thell. 
(=  H. obscurum  L.  auct.), H. arcticum B. Fedtsch, 
H. dasycarpum Turcz., H. branthii Trautv. et C.A. Meyer., 
H. americanum (Michx. ex Pursh) Britton) [Zacher, 1952, 
цит. по Лукьянович, Тер-Минасян, 1957; А.Б.  Егоров, 
1996; Легалов, 2011б; Дедюхин, 2011, 2016а, 2020б; 
Сергеев, 2019]. Кормовое растение на Полярном Урале 
не установлено. На Среднем и Южном Урале обитает 
исключительно на Hedysarum alpinum. На Северном 
Кавказе автором жуки были собраны на H. hedysaroides, 
на Алтае – на H. austrosibiricum B. Fedtsch. Указание на 

Рис. 7–12. Местообитания и кормовые растения видов рода Kytorhinus в Заволжье и на Урале.
7 – пески в долине реки Илек с куртинами Pseudosophora alopecuroides, местообитание K. thermopsis; 8 – Pseudosophora alopecuroides, кор-

мовое растение K. thermopsis; 9 – опушка сосняка травяного в природном парке «Бажовские места», местообитание K. pectinicornis; 10 – сам-
ка K. pectinicornis на соцветии Hedysarum alpinum, природный парк «Бажовские места»; 11 – заросли степных кустарников с доминированием 
Caragana frutex в Таловской степи, местообитание K. quadriplagiatus; 12 – Сaragana frutex, кормовое растение K. quadriplagiatus.

Figs 7–12. Habitats and host plants of species of the genus Kytorhinus in the Trans-Volga region and Urals.
7 – sands in the Ilek River valley with clumps of Pseudosophora alopecuroides, habitat of K. thermopsis; 8 – Pseudosophora alopecuroides, host plant 

of K. thermopsis; 9 – edge of a grass pine forest in the “Bazhovskie mesta” Natural Park, habitat of K. pectinicornis; 10 – female of K. pectinicornis on the 
inflorescence of Hedysarum alpinum, “Bazhovskie mesta” Natural Park; 11 – thickets of steppe shrubs with dominance of Caragana frutex in the Talovskaya 
Steppe, habitat of K. quadriplagiatus; 12 – Сaragana frutex, host plant of K. quadriplagiatus.
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связь K. obscurus с Caragana arborescens Lam. [Яблоков-
Хнзорян, 1974], возможно, основано на случайной на-
ходке и требует подтверждения.

По нашим данным, а также по материалам из рабо-
ты Легалова [2011а], жуки встречаются с конца июня до 
начала августа. На Среднем Урале имаго обнаружива-
ются всегда в тенистых местах, активность проявляют 
в пасмурную и дождливую погоду. При этом на хорошо 
освещенных опушках сосняков и березняков в Кунгур-
ской островной лесостепи при обилии H. alpinum жуки 
обнаружены не были [Дедюхин, 2011]. Самцы попада-
ются обычно на верхних листях, самки – на соцветиях 
кормового растения. Отмечено питание самок венчи-
ком цветков (рис. 10).

Kytorhinus (Kytorhinus) quadriplagiatus 
Motschulsky, 1839

(Рис. 5, 6)

Материал. Россия. Татарстан: 1  экз. (ЗИН), «Мамадыжский 
уезд, Берсут, 1914» (И.  Забусов); 2♀, Бавлинский  р-н, памятник при-
роды «Салиховская гора», 54.1287°N / 53.3621°E, кустарниковая степь, 
на Caragana frutex L. (C. Koch.), 14.05.2013; 1♀, там же, 12.06.2013. Са-
марская обл.: 1 экз. (ЗИН), «Samara, колл. Сольского». Башкортостан: 
1♂, Стерлитамакский р-н, 1 км З д. Юрактау, геопарк «Торатау», шихан 
Юрактау, 53.7412°N  / 56.1001°E, кустарниковая степь на каменистом 
склоне, кошение, 29.05.2010; 1♀, 1  км З д.  Шиханы, шихан Куштау, 
53.6855°N  / 56.0816°E, петрофитно-кустарниковая степь, 19.05.2016; 
2♀, Ишимбайский р-н, 1.5 км Ю д. Шихан, шихан Торатау, 53.5546°N / 
56.0967°E, каменистая степь на вершине шихана, 30.05.2010; 2♂, 3♀, там 
же, каменистая осыпь (курум), на цветущей Caragana frutex, 31.05.2010; 
1♀, Давлекановский  р-н, д.  Янги-Турмуш, 54.2952°N  / 54.5894°E, гли-
нисто-песчаниковый склон на берегу оз. Аслыкуль, на Caragana frutex, 
28.05.2014; 1♀, 3 км С д. Уртатау, памятник природы «Гора Уртатау», 
54.2075°N  / 54.8145°E, глинисто-щебнистый склон, каменистая степь, 
29.05.2014; 1♂, Кармаскалинский р-н, окр. д. Новомусино, 54.36248°N / 
55.901957°E, на свет лампы ДРВ (svg52), 16.06.2022 [iNaturalist, 2024, 
https://www.inaturalist.org/observations/121979663]. Оренбургская  обл.: 
1♀, Шарлыкский  р-н, с.  Ратчино, памятник природы «Ратчинские 
горы», 53.0830°N / 54.4943°E, кустарниковая степь на мелах, 2.06.2015; 
1♀, Бузулукский  р-н, 2  км С Бузулука, памятник природы «Атамано-
ва гора», коренной берег р.  Самара, 52.8261°N  / 52.2513°E, склоновая 
кустарниковая степь, 10.06.2015; 1♀, Первомайский р-н, 6 км З с. Кур-
лин, Оренбургский заповедник, участок «Таловская степь», 51.7751°N / 
50.8772°E, заросли Caragana frutex в засоленной степи, 16.06.2018; 
Соль-Илецкий р-н: 1♂, 10 км ЮЗ с. Троицк, балка Тасбулак, 21.05.2012 
(А.М. Шаповалов); 1♀, 1 км В c. Боевая Гора, памятник природы «Бое-
вая гора», 51.2687°N  / 54.9137°E, кустарниковая степь, 10.06.2020; 1♀, 
3.5 км ЮВ с. Первомайское, урочище Шубарагаш, 50.9244°N / 55.0258°E, 
берег малого озера вблизи песчаной степи, на цветущей Caragana frutex, 
25.05.2019; 1♀, Акбулакский  р-н, Оренбургский заповедник, участок 
«Предуральская степь», 51.1506°N / 56.2279°E, кустарниковая степь на 
плато, на Caragana frutex, 16.05.2019; 1♂, Беляевский р-н, г. Верблюжка, 
51.3874°N / 56.8115°E, кустарниковая степь, ночное кошение, 25.05.2016; 
1♂, 1♀, Кувандыкский  р-н, Кувандык, 51.4765°N  / 57.3351°E, степная 
сопка, кустарниковая степь, на Caragana frutex, 25.05.2018; 1♂, 2♀, 3 км 
З д. Малое Чураево, заповедник «Шайтан-Тау», г. Караман, 51.6749°N / 
57.4476°E, петрофитно-кустарниковая степь, 27.05.2018; 2♀, там же, ку-
старниковые заросли на сопке, на Caragana frutex, 6.06.2019; 1♂, 2 км 
ЮВ аула Айтуар, Оренбургский заповедник, участок «Айтуарская 
степь», балка Шинбутак, 51.1096°N / 57.6711°E, заросли степных кустар-
ников, на Caragana frutex, 11.06.2017; 1 экз. (ЗИН), «Оренбургская губ., 
Орский у., Губерля, 1891, Chrystoph»; 1♂, Гайский р-н, 2 км C д. Ишки-
нино, 51.4668°N / 58.2998°E, сопка в долине р. Сухая Губерля, спирейно-
карагановые заросли, 29.05.2016; 1♂, окр. с. Белошапка, 51.246138°N / 
58.080161°E, 16.05.2020 (П.  Горбунов) [iNaturalist, 2024, https://www.
inaturalist.org/observations/80947483]; 1♂, Домбаровский р-н, 15 км ЮВ 
пос. Прибрежный, балка Сазды, 50.5865°N / 59.6344°E, заросли караганы 
на границе с солончаком, цветущая Caragana frutex, 17.05.2015.

Замечания. Восточноевропейско-казахстанский 
степной вид. Довольно широко, но мозаично распро-
странен в лесостепной и степной зонах Русской рав-

нины (Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Рязанская, 
Ульяновская, Самарская, Саратовская, Волгоградская, 
Белгородская и Ростовская области, Донбасс, Вос-
точная Украина) [Лукьянович, Тер-Минасян, 1957; 
А.Б.  Егоров, 1996; Исаев, Савицкий, 1999; Касаткин, 
2000; Присный, 2003; Исаев, 2007; Забалуев и др., 2020]. 
На восток доходит до Южного Урала и Зауралья (Орен-
бургская и Челябинская области) [Михайлов, 1999; 
Легалов, 2011а], Северного и Центрального Казах-
стана [Касаткин, 2000; Легалов, 2011а]. Впервые для 
степей Оренбургской губернии указан Мочульским 
[Motschulsky, 1840, 1845]. 

Наши исследования позволили существенно уточ-
нить его распространение в Заволжье и в Предуралье. 
В  предыдущих публикациях северная граница ареала 
этого вида проводилась провизорно по линии Чкалов 
(Оренбург)  – Куйбышев (Самара) [Лукьянович, Тер-
Минасян, 1957] или Орск – Самара [Михайлов, 1999], 
хотя гораздо ранее вид приводился Линдеманом [1871] 
для Козловки (50  км к западу от Казани, сейчас тер-
ритория Чувашии). В коллекции ЗИН есть экземпляр, 
собранный в начале XX века в подзоне северной лесо-
степи на правобережном склоне Нижней Камы (Татар-
стан, село Берсуты). Кроме того, в настоящее время в 
Чувашии вид достоверно известен и с правобережья 
Волги [Л.В. Егоров, 1996], то есть на север в Поволжье 
вид распространен до 55.5–56° с.ш.

Южнее в Заволжье K. quadriplagiatus широко, но 
локально распространен на лесостепных увалах Бугуль-
минско-Белебеевской возвышенности, на Общем Сыр-
те, в сухих степях Подуральского плато (Предуральская 
степь, Боевая гора и Троицкие меловые горы). В лесо-
степи Предуралья обычен на Стерлитамакских рифо-
вых шиханах, а на север доходит по крайней мере до 
широты Уфы. На Уральском хребте вид наиболее обы-
чен в ландшафтах степных низкогорий Оренбуржья 
(гора Верблюжка, Губерлинские и Айтуарские горы). 
Самое северное из известных местонахождений нахо-
дится в заповеднике «Шайтан-Тау» (51.7° с.ш.), где вид 
обитает в горной дубравной лесостепи, встречаясь в за-
рослях караганы на склонах сопок. Возможно, на Урале 
он распространен и несколько севернее (до Зилаирско-
го плато или уральской части течения реки Белая близ 
деревни Иргизлы, где карагана местами обычна), но 
северная граница его ареала в горах, вероятно, пролега-
ет гораздо южнее по сравнению с Высоким Заволжьем. 
В  Зауралье вид нами обнаружен только на самом юге 
Оренбургской области (Домбаровский  район), одна-
ко находка в музее-заповеднике «Аркаим» (52.6°  с.ш.) 
[Михайлов, 1999] показывает, что в Зауралье вид на се-
вер доходит по меньшей мере до границы между степ-
ной и лесостепной зонами. 

Kytorhinus quadriplagiatus обитает преимуществен-
но в петрофитно-кустарниковых степях (на мелах, из-
вестняках, серпентинитах) и в зарослях степных кустар-
ников на склонах. Но на юге Оренбуржья встречается 
и в караганниковых степях на плакорах, в зарослях 
караганы по берегам водоемов, по окраинам солонча-
ков и на песках. Основное кормовое растение вида в ре-
гионе – Caragana frutex (рис. 11, 12). На этом растении 
он обычно встречается совместно с Tychius uralensis 
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Рис. 13. Места находок видов рода Kytorhinus в Заволжье и на 
Урале.

1–5 – K. pectinicornis: 1 – Республика Коми, окрестности Воркуты 
[Медведев и др., 2001]; 2 – Ямало-Ненецкий автономный округ, Крас-
ный камень [Легалов, 2011б]; 3 – Пермский край, Кунгурский район, па-
мятник природы «Подкаменная гора»; 4 – Свердловская область, Сы-
сертский район, природный парк «Бажовские места»; 5 – Челябинская 
область, Миасский район, Ильменский заповедник [Легалов, 2011б]. 

6–29 – K. quadriplagiatus: 6–7 – Республика Татарстан: 6 – Мама-
дышский район, с. Берсут; 7 – Бавлинский район, памятник природы 
«Салиховская гора»; 8–13  – Республика Башкортостан: 8  – Давлека-
новский район, природный парк «Озеро Аслыкуль»; 9 – Давлеканов-
ский район, памятник природы «Уртатау»; 10 – Кармаскалинский 
район, с. Новомусино; 11 – Стерлитамакский район, шихан Юрактау; 
12 – Стерлитамакский район, шихан Куштау; 13 – Ишимбайский район, 
шихан Тратау; 14 – окрестности Самары; 15–28 – Оренбургская об-
ласть: 15 – Шарлыкский район, памятник природы «Ратчинские горы»; 
16 – Бузулук, памятник природы «Атаманова гора»; 17 – Первомайский 
район, Таловская степь; 18  – Соль-Илецкий район, памятник приро-
ды «Боевая гора»; 19 – Соль-Илецкий район, урочище Шубарагаш; 
20 – Соль-Илецкий район, балка Тасбулак; 21 – Акбулакский район, 
Предураль ская степь; 22 – Беляевский район, гора Верблюжка; 23 – Ку-
вандыкский район, заповедник «Шайтан-Тау»; 24 – Кувандык; 25 – Ай-
туарская степь; 26 – Гайский район, с. Белошапка, Губерлинские горы; 
27 – д. Ишкинино, река Сухая Губерля; 28 – Домбаровский район, балка 
Сазды; 29 – Челябинская область, Брединский район, музей-заповед-
ник «Аркаим» [Михайлов, 1999]. 

30–35 – K. thermopsis: 30–34 – Россия, Оренбургская область: 30 – 
Соль-Илецкий район, с. Новоилецк; 31 – Соль-Илецкий район, с. По-
кровка, берег реки Илек; 32 – Соль-Илецкий район, с. Троицк, меловые 
балки Акбулак и Шыбынды; 33 – пос. Акбулак, пойма р. Илек; 34 – 5 км 
южнее пос. Акбулак; 35 – Казахстан, Западно-Казахстанская область, 
окрестности Уральска. 

Fig. 13. Localities of species of the genus Kytorhinus in the Trans-
Volga region and Urals.

1–5 – K. pectinicornis: 1 – Komi Republic, Vorkuta environs 
[Medvedev et al., 2001]; 2 – Yamalo-Nenets Autonomous Region, Krasnyy 
kamen’ [Legalov, 2011b]; 3 – Perm Region, Kungur District, “Podkamennaya 
gora” natural monument; 4 – Sverdlovsk Region, Sysert’ District, “Bazhovskie 
mesta” natural park; 5 – Chelyabinsk Region, Miass District, Ilmenskiy 
Nature Reserve [Legalov, 2011b]. 

6–29 – K. quadriplagiatus: 6–7 – Republic of Tatarstan: 6 – Mamadysh 
District, Bersut village; 7 – Bavly District, “Salikhovskaya gora” natural 
monument; 8–13 – Republic of Bashkortostan: 8 – Davlekanovo District, 
“Aslykul Lake” natural park; 9 – Davlekanovo district, “Urtatau” natural 
monument; 10 – Karmaskaly District, Novomusino village; 11 – Sterlitamak 
District, Yuraktau shikhan; 12 – Sterlitamak District, Kushtau shikhan; 13 – 
Ishimbay District, Tratau shikhan; 14 – Samara environs; 15–28 – Orenburg 
Region: 15  – Sharlyk District, “Ratchinskie gory” natural monument; 
16 – Buzuluk, “Atamanova gora” natural monument; 17 – Pervomayskiy 
District, Talovskaya Steppe; 18 – Sol-Iletsk District, “Boevaya gora” natural 
monument; 19 – Sol-Iletsk district, Shubaragash isolated terrain feature; 20 – 
Sol-Iletsk District, Tasbulak ravine; 21  – Akbulak District, Predural’skaya 
Steppe; 22 – Belyaevka District, Verblyuzhka Mt.; 23 – Kuvandyk District, 
Shaytan-Tau Nature Reserve; 24 – Kuvandyk; 25 – Aituarskaya Steppe; 26 – 
Gay District, Beloshapka village, Guberlinskie Mountains; 27 – Ishkinino 
village, Sukhaya Guberlya River; 28 – Dombarovskiy district, Sazdy ravine; 
29 – Chelyabinsk Region, Bredy District, museum-reserve “Arkaim” 
[Mikhailov, 1999]. 

30–35 – K. thermopsis: 30–34 – Russia, Orenburg Region: 30 – Sol-Iletsk 
District, Novoiletsk village; 31 – Sol-Iletsk District, Pokrovka village, bank of 
the Ilek River; 32 – Sol-Iletsk District, Troitsk village, Akbulak and Shybyndy 
chalk ravines; 33 – Akbulak, floodplain of the Ilek River; 34 – 5 km south of 
Akbulak; 35 – Kazakhstan, West Kazakhstan Region, Uralsk environs.

Pic, 1902 (Curculionidae) и Cryptocephalus elongatus 
Germar, 1824 (Chrysomelidae) [Дедюхин, 2015, 2019б; 
Дедюхин, Мартыненко, 2020], а на Урале в эту консор-
цию добавляется и Labidostomis sibirica (Germar, 1823) 
(Chrysomelidae) [Дедюхин, 2019а]. В отличие от Tychius 
uralensis, также развивающегося в плодах караганы, 
Kytorhinus quadriplagiatus на кормовом растении гораз-
до более редок, спорадичен и малочислен. Есть указания 
и о его трофических связях с Caragana arborescens [Лукь-
янович, Тер-Минасян, 1957; Л.В. Егоров, 1996]. В насе-
ленных пунктах на этом растении, повсеместно исполь-

зуемом в озеленении, вид практически не встречается. 
Известна лишь находка одного экземпляра в Ульяновске 
в старом парке с обильными посадками караганы [Исаев, 
Савицкий, 1999]. В лесополосах на Caragana arborescens 
среди степных ландшафтов жуки попадаются чаще, осо-
бенно на севере лесостепи, где Caragana frutex очень 
редка. Так, вид был найден в Чувашии на высоком степ-
ном правобережье Волги в сосново-карагановой посадке 
[Л.В. Егоров, 1996]. Возможно, на этом же растении был 
собран на правобе режье Камы в Татарстане (село Бер-
суты), откуда Caragana frutex неизвестна.
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Жуки встречаются только в период цветения кара-
ганы (со второй половины мая до середины июня).

Морфологические замечания. Вид полиморфен 
по окраске верха. В регионе зарегистрированы 3 мор-
фологические формы этого вида: типичная (четыре 
крупных красных пятна на надкрыльях, черные тело, 
ноги и усики) (рис.  5), ab.  luteipennis Baudi (красные 
надкрылья, часто с темной пришовной полосой, рыжие 
голени и черные усики) и самая светлая форма с почти 
равномерно окрашенными рыжими надкрылями, уси-
ками и ногами (но с несколько затемненными лапками) 
(рис. 6). Последняя очень напоминает южносибирско-
центральноазиатский вид K.  immixtus Motschulsky, 
1874, но имеет меньший размер, чем приводится для 
K. immixtus (3 мм против 3.5–4 мм). В целом жуки с ре-
дуцированным темным цветом надкрылий чаще попа-
даются на юге территории (в степной зоне, особенно в 
подзоне сухих степей), а самый светлый экземпляр най-
ден на солончаке на самом юге Оренбургского За уралья 
(Домбаровский район). Подчернем, что жуки типичной 
окраски попадаются от северной лесостепи до южной 
степи (включая горные степи восточной части Урала), 
а светлоокрашенные и пятнистые экземпляры неодно-
кратно были собраны совместно (в  частности, на из-
вестняковых шиханах близ Стерлитамака). Учитывая, 
что между этими цветовыми формами имеются перехо-
ды (в окраске надкрылий, ног и усиков), а распростра-
нение форм в значительной степени перекрывается, то 
данную изменчивость мы рассматриваем как внутриви-
довую. Для окончательного решения вопроса требуется 
дополнительный материал из Степного Зауралья и За-
падного Казахстана.

Заключение

На основе оригинальных данных, обзора литерату-
ры и изучения материалов из коллекции ЗИН впервые 
проведено обобщение сведений о трех видах Kytorhinus 
(K. thermopsis, K. pectinicornis и K. quadriplagiatus), заре-
гистрированных в Заволжье и на Урале. Места находок 
видов на территории исследований показаны на рисун-
ке 13. Распространение, экология и кормовые растения 
этих видов различны, поэтому совместно в одних ме-
стообитаниях они не встречаются, а ареалы частично 
пересекаются лишь у K. quadriplagiatus и K. thermopsis 
на самом юге Оренбуржья. 

Голарктический аркто-борео-монтанный вид 
K. pectinicornis, связанный с копеечниками (Hedysarum), 
на Урале имеет 2 сильно разобщенных участка ареала: 
в  тундрах Приполярного Урала и в горных сосняках 
низкогорий Среднего и Южного Урала, а также в релик-
товых предгорных сообществах Среднего Предуралья 
(гипсовые скальные обнажения Кунгурской островной 
лесостепи). Степной вид K. quadriplagiatus, развиваю-
щийся на караганах (Caragana), довольно широко, но 
мозаично распространен в степной и лесостепной зо-
нах Заволжья. Нередок он и на лесостепных и степных 
сопках низкогорий Южного Урала (включая Зауралье). 
Восточносибирско-центральноазиатско-казахстанский 
K.  thermopsis, обнаруженный в степном Приуралье 
Оренбургской области, впервые зарегистрирован для 

фауны Европы. В регионе он встречается в подзоне юж-
ных степей в основном в пределах песчаных массивов 
долины реки Илек, а также в долине Урала в Западном 
Казахстане. Расширены представления о трофических 
связях этого вида. Если в Южной Сибири и Монголии, 
по литературным данным, K.  thermopsis обитает на 
Thermopsis lanceolata (что отражено в его видовом наз-
вании), то в Приуралье он встречается исключительно 
на Pseudosophora alopecuroides (ложнософлора в каче-
стве кормового растения этого вида зерновки отмечена 
впервые). 

Несомненно, все 3 вида жуков – азиатского гене-
зиса, а K.  pectinicornis и K.  quadriplagiatus в регионе 
представляют собой реликты плейстоценовой фауны. 
Из них K. pectinicornis широкое распространение, наи-
более вероятно, получал в приледниковых тундросте-
пях, а общий предок K. quadriplagiatus и очень близкого 
к нему K. karasini, ареал которого охватывает Южную 
Сибирь и Монголию, – в перигляциальных степях.
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