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Аннотация. Впервые проанализированы распространение и пространственная структура ареала нектаро-
фага люцерны – лентокрылки Timia abstersa (Ulidiidae) на основании составления карты по материалам фон-
довой коллекции Зоологического института РАН и сопряженного анализа зонально-ландшафтных условий 
мест сбора имаго T. abstersa и возделывания люцерны – ее основного кормового растения. Нектарофагия имаго 
T. abstersa на люцерне впервые установлена на основании наших лабораторных и полевых исследований в по-
севах люцерны на севере ареала T. abstersa в лесостепи Самарской области и по литературным сведениям – на 
его юге в юго-западной части Ирана. Отмечено распространение T. abstersa в типичных, сухих и опустыненных 
степях и лесостепях в равнинных, предгорных и плоскогорных условиях от 28° до 92° в.д. и от 29° до 53° с.ш. в 
умеренном и субтропическом поясах Евразии. В ареале T. abstersa выявлены два горных центра его становле-
ния: закавказско-северо-иранский (переднеазиатский) и среднеазиатский. Из переднеазиатского горного центра 
происходило распространение этого вида в равнинные ландшафты в северном и северо-восточном направлении 
в Европу, западный и северный Казахстан, Западную Сибирь, а из среднеазиатского горного центра – в восточ-
ном: по предгорьям и горам южного Казахстана, северного Китая до Западной Монголии. Формирование 
центров T. abstersa обусловлено наибольшим разнообразием в них многолетних дикорастущих видов люцер-
ны, а расширение ареала T. abstersa – с возрастанием территорий широкого возделывания этой культуры. 
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Abstract. The distribution and spatial structure of the range of Timia abstersa (Ulidiidae) were analyzed for the 
first time. The map of this species distribution is based on the materials of the collection of the Zoological Institute of 
the Russian Academy of Sciences. It served as the basis for the analysis of the zonal landscape conditions of the dis-
tribution of the adult flies of T. abstersa and the cultivation of alfalfa – its main fodder plant. The nectarophagy of 
T. abstersa flies on alfalfa was first established on the basis of our laboratory and field studies in alfalfa crops in the 
forest-steppe of the Samara Region and according to literary data on the fodder nutrition of adult flies of this species 
in the southwestern part of Iran. The distribution of T. abstersa in forest-steppes, typical and dry steppes in lowland, 
foothill and on mountain plateaus from 28° to 92° east longitude and from 29° to 53° north latitude in the temperate 
and subtropical zones of Eurasia was noted. Two mountain centers of its formation have been identified in the area of 
T. abstersa: Transcaucasian-North Iranian and Central Asian. From the Transcaucasian-North Iranian mountain cen-
ter, this species spread to flat landscapes in the north and northeast direction to Europe, western and northern Ka-
zakhstan, Western Siberia, and from the Central Asian mountain center – in the east: along the foothills and moun-
tains of southern Kazakhstan, northern China to Western Mongolia. The formation of T. abstersa centers is due to 
the greatest diversity of perennial wild alfalfa species in them, and the expansion of the range of T. abstersa is due to 
the increase in the territories of widespread cultivation of this crop. 

Keywords: oral apparatus; nutrition; imago; subgenus; Palearctic; Eastern Europe; Kazakhstan; Central Asia; 

China; Mongolia; geographical map; steppe; forest-steppe; mountains; plains; origin; settlement; alfalfa. 

Введение 
Палеарктический род Timia Wiedemann, 1824 вклю-

чает более 60 видов, относящихся к двум подродам: 
Timia s. str. (более 28 видов) и Empyelocera Loew, 
1866 (около 32 видов). Эти подроды различаются по 
ширине скул относительно ширины усиковых ямок. 
У Timia s. str. скулы шире, реже равны по ширине 
усиковым ямкам, у Empyelocera скулы почти всегда 
уже усиковых ямок. Empyelocera получил статус под-
рода в 1940 г. [1]. Экологические и биологические 
особенности имаго и личинок рода Timia слабо ис-

следованы. Особенности экологии и морфологии ли-
чинок и пупариев описаны лишь для трех видов под-
рода Timia (T. albifacies Gorodkov et Zaitzev, T. hirti-
pes Hendel и T. komarowii Mik), развивающихся в 
разлагающейся древесине корней черного саксаула в 
долинообразных понижениях и в полузакрепленных 
песках под эфемерами в Восточных Каракумах [2]. У 
имаго T. nigripes Mik, также относящегося к подроду 
Timia, описан длинный придаток хоботка, приспо-
собленный для всасывания жидкой пищи. Имаго ви-
дов рода Timia питаются, главным образом, различ-
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ными органическими остатками, а также пыльцой и 
нектаром растений [3]. Нектарофагия имаго Timia 
(Empyelocera) abstersa была впервые изучена нами 
на севере ареала этого вида в посевах люцерны в ле-
состепи Самарской обл. [4]. Установлено, что имаго 
этого вида активны в светлое время суток в период 
цветения люцерны, проникают в ее цветок с боковой 
стороны через щель между его парусом и веслом с 
помощью длинного отростка ротового диска, с по-
мощью которого поглощают нектар. В середине 
июня в период массового цветения люцерны и сбора 
нектара численность имаго T. abstera составляла 15–
33 экз./10 взмахов сачком, где было учтено около 
150 экз. имаго. Пыльцевые зерна люцерны не были 
обнаружены на поверхности тела имаго T. abstersa. 
Среди других видов двукрылых сем. Ulidiidae извест-
ны вредители сельскохозяйственных культур. В 
частности, личинки Tetranops myopaeformis (Roder) 
развиваются в корнеплодах сахарной свеклы в США 
и Канаде [5], личинки Chaetopsis massyla (Walker), 
повреждают початки сахарной кукурузы в Северной, 
Euxesta eluta Loew – в Южной, 1868 и E. stigmatias 
Loew – в Северной и Южной Америке [6]. 

T. abstersa – южнопалеарктический вид, по лите-
ратурным данным, распространен в Иране, Ливане, 
Закавказье, на Кавказе, Украине, в Молдове, Сред-
ней Азии (Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Турк-
менистан), Казахстане, на юге европейской части 
России; в западной части Алтайского края (Ключев-
ский район), Западной Монголии (Кобдоский и Баян-
Улэгэйском аймаки), в северном Китае [3; 7–10]. 
Т.В. Галинская отнесла тип ареала T. abstersa к кав-
казско-среднеазиатскому [11]. 

Материал и методы 
Основой для составления карты ареала T. abstersa 

послужили материалы коллекции имаго этого вида в 

Зоологическом институте РАН по его распростране-

нию, включающие около 70 мест их сборов. В задачи 

исследований входило установление географических 

координат T. abstersa по данным этикеток сборов, 

которые послужили основой для составления карты 

распространения вида с помощью картографическо-

го онлайн-сервиса (рис. 1). На следующем этапе про-

водился сопряженный анализ зонально-ландшафт-

ных природных условий возделывания люцерны и 

мест сбора имаго лентокрылки Timia abstersa. 

Результаты и их обсуждение 
Timia abstersa обычна в лесостепной и в степной 

зонах Украины, в степях Молдовы, Крыма, Ростов-
ской обл., в разнотравно-типчаково-ковыльных сте-
пях на северо-западе Ставропольского края (Красно-
гвардейский район), в разнотравной и злаково-разно-
травной степи в лесостепной зоне в Белгородской 
области (окр. п.г.т. Борисовка), в разнотравно-зла-
ковой степи в лесостепной зоне Самарской обл. (окр. 
п.г.т. Усть-Кинельский), в степях Приволжской воз-
вышенности и Заволжье Саратовской обл. (окр. 
п.г.т. Мокроус Федоровского района; Духовницкий 
район), дерновинно-злаковых степях Волгоградской 
обл. (Калачевский, Октябрьский районы, окр. п. Са-
репта, г. Дубовка, г. Камышин), в степях, луговых 
степях, полупустыне Астраханской обл. (Нариманов-
ский, Ахтубинский районы), типчаково-ковыльных и 
разнотравно-типчаково-ковыльных степях Оренбург-
ской обл. (Беляевский район), в степях на юге Запад-
ной Сибири (Ключевский район Алтайского края) с 
широким распространением в них посевов люцерны. 
Таким образом, в Европе ареал T. abstersa охватыва-
ет степи и степные участки в равнинных лесостепях 
и простирается с юга на север от 45° с.ш. (Крым) до 
53° с.ш. (Самарская обл.) и с востока на запад от 28–
29° в.д. (Молдова) до 56° в.д. (Оренбургская обл.) и в 
Западной Сибири (Ключевский район Алтайского 
края) до 52° с.ш. и 79° в.д. 

В Казахстане T. abstersa распространена преиму-
щественно на севере также в равнинных условиях в 
лесостепной и степной зонах в Западно-Казахстан-
ской и на севере Атырауской областей, в Актюбин-
ской, Костанайской, Акмолинской областях; на юге 
– в предгорьях и плоскогорьях Заилийского Алатау 
(окр. Каскелена, Алма-Атинская обл.), Тянь-Шаня 
(хр. Каратау, Жамбыльская обл., Таласский район), 
Саур-Тарбагатая (Восточно-Казахстанская обл., Ал-
тайские горы) также с посевами люцерны, со значи-
тельным разрывом ареала в полупустынной и пу-
стынной зонах. 

 

Рисунок 1 – Карта распространения Timia abstersa (Diptera, Ulidiidae) 
(по материалам коллекции Зоологического института РАН) 
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T. abstersa сравнительно широко встречается в 
разнотравно-злаковых и сухих степях на черноземах 
и каштановых почвах в Армении на Армянском на-
горье Кавказа, Араратской равнине, в Ванадзорской 
котловине, на Сисианской равнине на высоте 900–
1980 м над ур. моря с благоприятным субтропиче-
ским климатом, где посевы люцерны посевной зани-
мают до 28–42 тыс. га и ее возделывают на поливных 
землях. Лентокрылка T. abstersa собрана также в На-
хичеванской Автономной Республике (окр. г. Орду-
бад на границе с Ираном). На Кавказе этот вид обна-
ружен также в Восточной Грузии на плоскогорье 
(800–1000 м над ур. моря) со степной растительно-
стью на черноземных и каштановых почвах в уме-
ренно сухих и сухих субтропиках (край Кахетия, окр. 
г. Дедоплис-Цкаро), а также в Азербайджане (окр. 
г. Шемахы) в восточных предгорьях Большого Кав-
каза (800 м над ур. моря) в сухих степях, где практи-
куется возделывание люцерны на поливных землях. 
T. abstersa отмечена также в северном и северо-за-
падном Иране в провинции Восточный Азербайджан 
в сухих степях, а также в Турции в Восточной Ана-
толии с дикорастущими видами люцерны. В провин-
ции Восточный Азербайджан этот вид собран также 
иранскими энтомологами в августе и сентябре 2010 г. 
на высоте 2500 и 2860 м над ур. моря [12]. Самцы и 
самки T. abstersa были собраны вручную с цветущих 
растений люцерны посевной (Medicago sativa) в кон-
це мая 2009 г. на высоте 1500 м над ур. моря в про-
винции Фарс, вблизи селения Хераме (29°32′ с.ш. и 
53°19′ в.д.) на юго-западе Ирана [13]. В Туркмени-
стане T. abstersa обнаружена в сухих степях в пред-
горных условиях южного и северного склонов Ко-
петдага (Туркмено-Хорасанские горы): окр. г. Аш-
хабада, г. Гызыларбат (г. Кизил-Арват), г. Махтумку-
ли (г. Кара-Кала), на высоте 210–340 м над ур. моря, 
с годовым количеством осадков преимущественно 
200–250 мм, где также возделывают люцерну в усло-
виях полива дождеванием. В Туркменистане в целом 
люцерну возделывают в хлопково-люцерновых сево-
оборота на площади около 250 тыс. га. 

По-видимому, оптимальные условия для развития 
и распространения T. abstersa складываются в Сред-
ней Азии в Узбекистане, Киргизии и Таджикистане. 
В Узбекистане и Казахстане люцерна – одна из важ-
нейших кормовых культур в богарных условиях при 
количестве осадков более 600, а также 350–600, реже 
менее 300 мм в год [14]. В Узбекистане T. abstersa 
широко распространена в южных областях на равни-
нах и в предгорьях (Сурхандарьинская, Ферганская, 
Сырдарьинская), а также в восточной части Навоий-
ской обл., где на богаре с достаточным количеством 
осадков люцерну возделывают на 40% территории 
обрабатываемых земель. В Киргизии T. abstersa об-
наружена в сухой степи в Ошской обл. в предгорьях 
Алайского хребта и в восточной части Ферганской 
долины, а также в долине р. Куршаб, а также в Чуй-
ской долине с количеством осадков 200–650 мм в год 
на высоте 800–1100 м над ур. моря. Люцерна – важ-
нейшая кормовая культура в Киргизии, где ее возде-
лывают на 20–30% площадей орошаемой пашни 
(около 200 тыс. га). В Таджикистане T. abstersa рас-
пространена на северо-западе республики в Согдий-
ской обл. в Ферганской долине и на юго-западе в 
Хатлонской обл. в равнинных условиях и в предго-
рьях Гиссаро-Алая в сухих и опустыненных степях с 
годовым количеством осадков 150–350 мм. В Та-
джикистане люцерна также относится к ведущим 
кормовым культурам, где ее возделывают на площа-

ди до 70–90 тыс. га на орошаемых землях и до 60–
80 тыс. га в богарных условиях. 

В Монголии T. abstersa распространена в запад-
ных аймаках в долинах рек Уэнч и Ховд в сухих сте-
пях на высоте 1100–1500 м над ур. моря с годовым 
количеством осадков 150–300 мм. Люцерну в Монго-
лии возделывают в 14 аймаках на площади около 
1670 га, в наибольшей степени в Центральном айма-
ке. Этот вид обнаружен также в Синьцзянском авто-
номном районе в прилежащих к Монголии округах в 
степях в предгорьях Алтая и прилежащей равнины. 
Китай входит в число государств – лидеров по про-
изводству люцерны, где ее выращивали в 2007 г. на 
площади около 1,3, а в настоящее время – 4,7 млн га. 

В целом ареал T. abstersa занимает сухие, опусты-
ненные и типичные степи и лесостепи в предгорных, 
плоскогорных и равнинных условиях и простирается 
от с запада на восток от 28°30′ в.д. в Молдове до 92° 
в.д., на северо-западе Монголии и от 29°32′ с.ш. на 
юго-западе Ирана до 53° с.ш. на юге России в Са-
марской обл. и на севере Казахстана в Акмолинской 
обл. Обнаружение этого вида в Ливане нуждается в 
проверке [7]. На известном сайте Fauna Europaea ука-
зывается отсутствие вида T. abstersa в Западной Ев-
ропе, где он отмечается лишь для Восточной Европы 
(Украины, Молдовы и европейской части России). 

В ареале этого вида выражены два горных центра 
становления: закавказско-северо-иранский (передне-
азиатский) и среднеазиатский, откуда происходило 
его расселение, что в значительной мере совпадает с 
происхождением и распространением люцерны – 
кормового растения имаго T. abstersa, что доказано 
наблюдениями в Самарской обл. [4] и в юго-запад-
ном Иране [12]. Люцерна – одна из самых ранних 
культур, возделываемая человеком в течение 7–8 тыс. 
лет [15]. К основным центрам ее происхождения от-
носятся переднеазиатский (Закавказье, Иран, Копет-
даг в Туркменистане, Восточная Анатолия в Турции) 
и среднеазиатский (Узбекистан, Таджикистан, Кирги-
зия) [16], где и в настоящее время наблюдается наи-
большее разнообразие ее многолетних дикорастущих 
форм [17–20]. Это в значительной мере соответствует 
распространению T. abstersa с двумя центрами ее 
наибольшей численности. Из переднеазиатского цен-
тра происходило распространение этого вида в рав-
нинные ландшафты в северном и северо-восточном 
направлении в Европу, западный и северный Казах-
стан, Западную Сибирь, а из среднеазиатского горного 
центра – в восточном по предгорьям и горам южного 
Казахстана, северного Китая до Западной Монголии. 

Выводы 
1. Среди видов лентокрылок рода Timia (Ulidii-

dae) нектарофагия имаго на люцерне впервые уста-
новлена у вида Timia (Empyelocera) abstersa Loew в 
северной (Самарская обл.) и южной (юго-западный 
Иран) частях ареала этого вида. 

2. T. abstersa распространена в Восточной Европе 
(Украина, Молдова, европейская часть России), За-
падной Сибири, на Кавказе и в Закавказье (Грузия, 
Азербайджан, Армения), в восточной Турции, Иране, 
Средней Азии (Туркменистан, Узбекистан, Таджики-
стан, Киргизия), северном и южном Казахстане, се-
веро-восточном Китае, северо-западной Монголии в 
типичных, сухих и опустыненных степях и лесосте-
пях в равнинных, предгорных и плоскогорных усло-
виях от 28° до 92° в.д. и от 29° до 53° с.ш. в умерен-
ном и субтропическом поясах Евразии. 

3. В ареале T. abstersa выражены два горных центра 
становления: закавказско-северо-иранский (передне-



Каплин В.Г., Нарчук Э.П. Биологические особенности и структура ареала 
нектарофага Timia (Empyelocera) abstersa Loew (Diptera, Ulidiidae) 

Биологические 
науки 

 

38  Самарский научный вестник. 2023. Т. 12, № 2 
 

азиатский) и среднеазиатский, откуда происходило его 
расселение. Из переднеазиатского горного центра про-
исходило распространение этого вида в равнинные 
ландшафты в северном и северо-восточном направ-
лении в Европу, западный и северный Казахстан, За-
падную Сибирь, а из среднеазиатского горного цен-
тра – в восточном: по предгорьям и горам южного 
Казахстана, северного Китая до Западной Монголии. 

4. Становление центров ареала и распространение 
T. abstersa в значительной мере совпадает с происхож-
дением и распространением люцерны – основного 
кормового растения T. abstersa. Формирование цен-
тров T. abstersa обусловлено наибольшим разнообра-
зием в них многолетних дикорастущих видов люцер-
ны, а расширение ареала T. abstersa – с возрастанием 
территорий широкого возделывания этой культуры. 
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