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Аннотация. В работе представлены современные сведения о битопическом распределении 17 видов 
СЬгу8ор1Пае на территории Ю жного П риморья Дальнего Востока России (13 видов приведено на основании 
собственных и 4 -  литературных данных). Впервые проведен сравнительны й анализ населения златоглазок в 
биоценозах исследуемого региона, вы явлены  виды, перспективные к использованию  в биологической борьбе 
с сосущими вредителями в закрытом грунте в условиях региона.

К доминантны м нами отнесен 1 вид -  Скгузора гпШгта МсЬас (составляет в сборах 2 7 .6%); к  обычным 
-  3 вида -  СктузоШторга сНгаШ Ше8т . ,  Скгузора регр1еха МсЬасЬ, Скгузорег1а сагпеа 81ерЬеп8 (10 - 15%); к 
редким -  5 видов -  ЫгпеШа нШаШа Ше8т . ,  Скгузора/оттоза Вгаиег, Ск. соттаШа К18 е1 ЩЬе1у1, Ма11айа ргазгпа 
В игт., Скгузорег1а пгрропепзгз О к а т . (5 - 7%); к  очень редким -  8 видов -  ЫгпеШа сатгпШкгаса Но12., Ма11айа 
рагаЪо1а О к а т ., М. иззитгепзгз М акагк т, Скгузора содпаШа МсЬасЬ, Ск. зерШетрипсШаШа Ше8т . ,  Ма11айа 
содпаШе11а О к а т ., СипсШоскгуза а1ЪоНпеа1а КШ тд1оп, АрегШкоскгуза ]оаппгзг В и гт . (составляют в сборах 1- 2% 
и приведены на основании литературных данных).

Выделены 3 экологические группы златоглазок: лесная -  35-3% от общего числа видов; луговая -  
11 .8%; эвритопная -  5 2 .9%. Наиболее заселённы м и биоценозами с числом видов златоглазок 5 и более 
оказались кедрово-ш ироколиственные леса, дубовые леса из дуба монгольского, ум еренно-влаж ные луга, 
огородные участки, биотопы в условиях города.

Наиболее оригинальной является фауна кедровников и дубняков. Среди открытых биоценозов 
ксерофитные местообитания, огородные участки и биотопы в условиях города имеют высокую степень 
сходства с м езофитны ми местообитаниями. Фауна златоглазок ивняков и ильмовников занимает 
промежуточное положение между фауной истинных лесов и открытых местообитаний. Н аиболее удаленными 
по фаунистическому составу являю тся биоценозы, радикально отличаю щ иеся по флористическому составу и 
степени окультуренности, заселенные златоглазкам и различны х экологических групп. Выявлена 
положительная связь между структурным разнообразием  растительности, типом местообитания и видовым 
составом златоглазок. Список энтомофагов, рекомендованный к  использованию  в биологической борьбе с 
сосущими вредителями в закрытом грунте, дополнен эвритопны ми видами златоглазок, которые способны 
образовывать массовые скопления в агроценозах -  Скгузора гпШгта МсЬасЬ, СктузоШторга сНгаШ Ше8т . ,  
Скгузорег1а пгрропепзгз О к а т .

Кезите. ТЬе рарег рге8еп18 сиггеп1 тГ о гт ай о п  аЪои1 1Ье Ы1ор1са1 Й181пЪийоп оГ 17 8рес1е8 оГ 
СЬгу8ор1Пае ш  1Ье 8ои1Ьегп Р п то гу е  Ки881ап Раг Еа81 (13 8рес1е8 18 дтееп оп 1Ье Ъа818 оГ оиг отеп, апП 4 -  
рий^ЬеП  Па1а). Рог 1Ье Йг81 й т е ,  а с о т р а г а й е  апа1у818 оГ 1Ье рори1айоп оГ 1асететд8 ш  есо8у81е т 8 ш  1Ье гедюп 
18 81иП1еП; 8рес1е8 р г о т 18т д  Гог и8е ш  1Ье Ъю1одюа1 соп1го1 оГ 8и с к т д  ре818 ш  дгеепЬои8е8 ш  сопПШоп8 оГ 1Ье 
гедюп аге МепййеП.

Б о т т а М  зрес^ез 18 азз^дпеП 1 -  Скгузора гпШгта МсЬас (а т о и п 18 ш  Гее8 2 7 .6%); 1о 1Ье и8иа1 зрес^ез аге 
а881дпеП 3 -  СктузоШторга сНгаШ Ше8т . ,  Скгузора регр1еха МсЬасЬ, Скгузорег1а сагпеа 81ерЬеп8 (10- 15%); гаге 
8рес1е8 аге а881дпеП 5 -  ЫгпеШа нШаШа Ше8т . ,  Скгузора /огт оза  Вгаиег, Ск. соттаШа К18 е1 Ц]Ье1у1, Ма11айа 
ргазгпа В игт., Скгузорег1а пгрропепзгз О к а т . (5 - 7%); а Vегу гаге 8рес1е8 аге а881дпеП 8 -  ЫгпеШа саггпШкгаса 
Но12., Ма11айа рагаЪо1а О к а т ., М. иззитгепзгз М акагкт, Скгузора содпаШа МсЬасЬ, Ск. зерШешрипсШШ Ш е8т., 
Ма11айа содпаШе11а О к а т ., СипсШоскгуза а1ЪоНпеаШ КШтд1оп, АрегШкоскгуза]оаппгзг В и гт. (ир 1о 1-2%  ог Гее8 
аге дтееп оп 1Ье Ъаз^з оГ риЪЙ8ЬеП Па1а).

ТЬгее епV^гопшеп1а1 дгоир8 оГ 1асететд8 аге 8тд1еП ои1: Гоге81 дгоир -  35-3% оГ 1Ье 1о1а1 питЪ ег оГ 
зрес^ез; теаПоте дгоир -  11.8%; еигу1ор1с дгоир -  5 2 .9%. А8 шо81 рори1а1еП Ъюсепо8е8 те11Ь 1Ье питЪ ег оГ 8рес1е8 
оГ 1асететд8 5 апП т о г е  арреагеП сеПаг-ЪгоаП1еаГ Гоге818, оак Гоге818 оГ Мопдойап оак, тоПега1е1у т о 181 теаПоте8, 
дагПеп р1о18, ЬаЪйМз ш  1Ье с11у.________________________________________________________________________________
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ТЬе шоз! оп §та1  18 Гаипа оГ 1Ье сейаг апй оак Гоге818. А то п §  1Ье ореп Ьюсепо8е8 хегорЬу11с ЬаЫ1а1, 
§агйеп р1о18 апй ЬаЫ1а18 ш  игЬап еп\4гоптеп18 ЬаVе а Ы§Ь йе§гее оГ 81ш11ап1у мЪЬ ше8орЬуйс ЬаЫ1а18. ТЬе Гаипа 
оГ 1асемап§8 оГ 081ег-Ьей8 апй 81Ьег1ап е1ш8 оссир1е8 ап т1егшей1а1е ро8Шоп Ье1теееп 1Ье Гаипа оГ 1гие Гоге818 апй 
ореп ЬаЬЬа18. ТЬе шо81 гешо1е оГ Гаипа 81гис1иге Ыосепо8е8 аге гайюаЬу йГГегеп! ш  П огайс сошро8Шоп апй 1йе 
ех1еп1 оГ сиЫуа1ей, рори1а1ей 1асемап§ оГ Vаг^ои8 епу1гопшеп1а1 §гоир8. ТЬе ро8Шуе Ьпк 18 Гоипй Ье1теееп 1йе 
81гис1ига1 йгуегеЬу оГ Vе§е1а1^оп, ЬаЫ1а1 1уре8 апй 8реме8 сошро8Шоп оГ 1асемчп§8. Ь181 оГ еп1ошорйа§е8, 
гесошшепйей Гог и8е ш  1Ье Ью1о§1са1 соп1го1 оГ 8искт§  ре818 ш  §геепЬои8е8, 18 8ирр1етеп1ей еигу1ор1с 8рес1е8 оГ 
1асемап§8 1Ьа1 аге сараЬ1е оГ Гогш т§ ша88гуе с1и81ег8 ш  а§госепо8е8 -  Скгузора тНта МсЬасЬ, СкгузоЬгорга 
сШаШ Ш е8т., Скгузорег1а пгрропепзгз Окаш.

Ключевые слова: насекомые, сетчатокрылые, златоглазки, распространение, экология.
Кеу иогЛз: !п8ес18, № игор1ега, СЬгу8ор1йае, 8ргеай, есо1о§у.

В веден и е

Златоглазки (№игор1ега, СЬгузорМае) являются важным компонентом как 
естественных, так и антропогенных биоценозов. Представители семейства -  зоофаги в 
личиночной, а многие виды также в имагинальной стадии -  питаются беспозвоночными 
с мягкими покровами тела: представителями отряда Равнокрылые (Ношор1ега), яйцами и 
гусеницами бабочек ^ерМор^ега), растительноядными клещами (Асаппа) [Макаркин, 
1985а; 1995; и др.]. Совместно с другими видами энтомофагов и акарифагов златоглазки 
существенно ограничивают численность многих вредителей растений, являясь 
перспективной группой для защиты сельскохозяйственных культур в закрытом грунте. 
Возможности использования златоглазок в биометоде находятся в прямой зависимости 
от накопления сведений по особенностям биологии и поведения, а также методам 
разведения и селекции. Экономически оправданное применение златоглазок невозможно 
без налаженных способов получения качественного биоматериала и массового 
разведения насекомых. Маточную культуру можно получить в специальных учреждениях 
или создать самим, собрав в природе исходный материал. Виды, характеризующиеся 
высокой топической и трофической пластичностью, а также неприхотливостью к 
условиям содержания, давно привлекают внимание специалистов, работающих в этой 
области сельскохозяйственного производства [Бегляров и др., 1975; Скляров, 1976; 
Луговицына, Потёмкина, 1980; Шувахина, 1983; Кузнецова, Бегляров, 1984; Красавина, 
1986; Бегляров, 1987; Анисимов и др., 2000; и др.]. На Дальнем Востоке изучение 
златоглазок носит, в основном, фаунистический, а в последнее время -  
палеонтологический характер [Плешанов, 1974; Макаркин, 1985б, в, г; 1987; 1990а, б; 
1995; 2000; 2009; Макагкт, 1990; 2014; АгсЫЬаМ е1 а1., 2011; и др.]. Экологические 
сведения приведены в публикациях В.Н. Макаркина [1985а, д], и за последующие 30 лет 
новые данные о видах златоглазок, несмотря на последующие ревизии [Макаркин, 1990б; 
1995; 2000], отсутствуют. Изучением златоглазок как объекта в биологическом методе 
борьбы с сосущими насекомыми и клещами в закрытом грунте занимались сотрудники 
ВИЗР [Луговицына, Потёмкина, 1980; Шувахина, 1983; и др.], однако для большинства 
видов специальных исследований по экологии и биономии не проводилось.

Целью настоящей работы являлось обобщение собственных и литературных 
данных по биотопическому распределению златоглазок (СЬгузорМае) Южного Приморья.

В работе приведены современные сведения о битопическом распределении 
СЬгузорМае на исследованной территории, впервые проведен сравнительный анализ 
населения златоглазок в биоценозах исследуемого региона, выявлены виды, 
перспективные к использованию в биологической борьбе с сосущими вредителями в 
закрытом грунте в условиях Приморского края.

О бъекты  и м етоды  и сследован и я

В работе использован материал, собранный в 2005-2015 гг. на территории 
Южного Приморья (табл. 1).
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Таблица 1 
ТаЫе 1

Пункты сбора представителей сем. СЬгуворЫае на территории Южного Приморья
(Дальний Восток России) в 2005—2015 гг.

Соогй1па1е8 оГ со11есйоп рош18 оГ СЬгуворШае т  1Ье 8 ои!Ьегп Рптогуе (Ки881ап Гаг
Еав!) 1п 2005-2015

№ Пункт сбора Координаты
Уссурийский район

1 г. Уссурийск 43°48'00" с. ш. 131°57'00" в. д.
2 окр. с. Глуховка 4 3 °4 5 '4 4 "  с. ш. 1 3 2°0 б '0 7 "  в. д.
3 окр. с. Каменушка 4 3 °3 7 '2 3 "  с. ш. 132°13'50" в. д.
4 окр. с. Каймановка 4 3 °3 7 '4 9 "  с. ш. 132°13'49" в. д.
5 окр. с. Горнотаёжное 43°42'00" с. ш. 132°09'00" в. д.
6 окр. с. Алексее-Никольск 4 3 °5 1 '5 б "  с. ш. 131°32'47" в. д.
7 заповедник «Уссурийский» 4 3 °4 0 '4 9 "  с. ш. 132°32'44" в. д.

Чугуевский район
8 окр. с. Цветковка 44°12'00" с. ш. 133°47'00" в. д.
9 окр. с. Чугуевка 44°10'00" с. ш. 133°51'30" в. д.

Хасанский район
10 заповедник «Кедровая падь» 43°0б'18" с. ш. 131°3 0 '4 5 "  в. д.

Партизанский район
11 г. Находка 4 2 °4 9 '0 0 "  с. ш. 132°53'00" в. д.
12 окр. с. Николаевка 4 3 °0 5 '2 0 "  с. ш. 13 3 °1 2 '5 0 "  в. д.

Шкотовский район
13 окр. с. Анисимовка 43°10'20" с. ш. 132°47'10" в. д.

Пограничный район
14 окр. с. Сергеевка 4 4 °1 9 '5 8 "  с. ш. 131°3 9 '5 7 "  в. д.

Кировский район
15 окр. с. Крыловка 44°5б'00" с. ш. 133°51'00" в. д.

Кроме собственного, к обработке привлечен материал, хранящийся в коллекциях 
Биолого-почвенного института ДВО РАН, г. Владивосток (БПИ ДВО РАН) и 
Дальневосточного федерального университета, Школа педагогики, г. Уссурийск (ДВФУ).

В 2005-2015 гг. были обследованы 13 типов биоценозов, по литературным данным 
[Макаркин, 1985а; д] имеются сведения о златоглазках из 8 типов биоценозов. Типология 
лесных комплексов приведена по Б.С. Петропавловскому [2004]. В скобках указаны 
номера пунктов сбора 2005-2015 гг. (см. табл. 1).

Лесные биоценозы.
А -  чернопихтовые леса (чернопихтарники): 1 -  чернопихтарник кленово

кедровый [Макаркин, 1985а].
Б -  кедрово-широколиственные леса (кедровники): 2 -  кленово-лещинно- 

грабовые кедровники с липой и пихтой цельнолистной, кленово-лещинные кедровники с 
липой и дубом (пункты 7, 10, 12, 15; [Макаркин, 1985а, д]).

В -  дубовые леса из дуба монгольского (дубняки): 3 -  дубняк кустарниково
разнотравный (2, 5, 6, 8, 9), дубняк леспедецевый равнинный (2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15; 
[Макаркин, 1985а, д]).

Г -  ивовые леса (ивняки): 4 -  ивняк разнотравный (3).
Д -  ильмовые леса из ильма долинного (ильмовники): 5 -  ильмовник осоково

кустарниковый с ясенем (3,14).
Е -  трансформированные лесные местообитания: 6 -  лесополосы (3); 7 -  просеки

(3); 8 -  рубки ухода (3).
Открытые биоценозы.
Ж -  мезофитные местообитания: 9 -  умеренно-влажные луга (3, 4).
З -  ксерофитные местообитания: 10 -  полынники [Макаркин, 1985а]; 11 -  пустыри 

[Макаркин, 1985а]; 12 -  участки вдоль дорог [Макаркин, 1985а].
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И -  окультуренные местообитания: 13 -  садовые участки, сады -  кустарники 
жимолости, смородины, лианы винограда (4, 12); 14 -  огородные участки (4, 12);

15 -  пастбища [Макаркин, 1985а]; 16 -  собраны на свет (4); 17 -  жилые помещения
(4); 18 -  условия города (1, 11; [Макаркин, 1985д]).

Сбор имаго проводился с помощью стандартного энтомологического сачка по 
общепринятым методикам [Фасулати, 1971]. Кроме того, применялось кошение по 
травянистой и кустарниковой растительности энтомологическим сачком, отряхивание с 
деревьев и кустарников на полог по методике И.А. Рубцова [1948], А.Н. Кириченко [1957]- 
Осуществлялись также визуальные наблюдения в природе с мая по сентябрь и лабораторное 
содержание златоглазок для получения сведений по имагинальному питанию.

За время исследований авторами было собрано 112 экз. златоглазок. При 
возможности определения материала в живом виде, насекомых отпускали; при 
наблюдениях массовых скоплений имаго отлавливались единичные экземпляры. Из 
просмотренного в БПИ ДВО РАН коллекционного материала в работе использованы 
только экологические сведения о видах. Определение сетчатокрылых проводилось по 
Определителю насекомых Дальнего Востока России [Макаркин, 1995] и проверялось по 
эталонной коллекции БПИ ДВО РАН.

Для обработки материала в работе впервые были проведены кластерный анализ и 
анализ методом главных координат. В качестве меры сходства в обоих случаях был 
использован индекс Дайса [Ьедеп^ге, Ьедеп^ге, 1998]. Для расчётов использована 
программа Раз! (уег. 3.10) [Иашшег, Нагрег, 2006].

Р езул ьтаты  и и х обсуж дение

Сведения о ландшафтно-биотопической приуроченности 17 видов СЬгузорМае 
Южного Приморья представлены в таблице 2 (13 видов приведено на основании 
собственных и 4 -  литературных данных [Макаркин, 1985а, д; 1995]). Систематика видов 
СЬгузорМае приведена по В.Н. Макаркину [1995].

Таблица 2 
ТаЫе 2

Распределение златоглазок по основным местообитаниям 
ТЬе Й181г1Ъи1юп оГ ша^ог ЬаЪкаЬв СЬгуворШае

Вид Лесные биоценозы Отк рытые биоценозы
А г Б2 Вз Г4 Д.5 Ев Еу Е8 З 10 Зи З >2 И 13 И14 И И И>у И 18

Скгузора
звр1втрипс1а1а
Ш езт.*

+

М акайа
содпа1е11а
О кат .*

+ +

М. рагаЪо1а 
Окат. +

М. иззитгепзгз 
Макагкт +

ЛретЬкосктуза 
]оаппгзг Вигт.* +

Сипс1оскгуза
а1Ъо1гпеа1а
КгШпд^оп*

+

Скгузора 
сотта1а Кгз е1 
Щке1уг

+ + + + + +

Ск. регр1еха 
МсЬасЬ

+ + + + +

Ск. содпа1а 
МсЬасЬ + + +

ЫгпеШ иШаШ 
Ш езт. + + +
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Окончание табл. 2 
Епб оГ 1аЫе 2

Вид Лесные биоценозы Открытые биоценозы
А, Б2 Вз Г4 Д5 Еб е 7 Е8 ЧТ/’.Ж.9 З 10 З 11 З 12 И 13 И 14 И 15 И 16 И 17 И 18

N. саппкЫаса 
Н ок.

+ + +

Скгузокгорга 
сгНака Ше8ш. + + + + +

Скгузора 
ткгта МсЬасЬ + + + + + + +

Ск./огтоза  
Вгаиег

+ + + +

Ма11ака 
ргазта  В игт. + + + +

Скгузорег1а
сагпеа
81ерЬеп8

+ + + + +

Ск.
пгрропепзгз
О к а т .

+ + + + + +

Число видов 2 6 10 3 2 1 1 2 5 3 1 1 2 7 1 4 2 5

Примечание: * -  по В.Н. Макаркину [1985а, д; 1995].

На основании полученных нами данных можно выделить 3 экологические группы 
златоглазок (Кеигор!ега, СЬгузорМае):

1. Лесная группа, виды которой населяют чернопихтовые, кедрово
широколиственные и дубовые леса. Сюда мы относим 6 видов (35-3% от общего числа): 
Скгузора зеркетрипскака ’Мезш., Макака содпакека Окат., М. рагаЪо1а Окат., М. 
иззипепзгз Макагкт, Арегккоскгузадоаппгзг Вигт., Сипскоскгуза а1Ъокпеака КШтд!оп.

2. Луговая группа, виды которой избегают лесных участков, встречаются в мезо- и 
ксерофитных местообитаниях и окультуренных биотопах, в том числе в агро- и 
антропоценозах. К ней относится 2 вида (11.8%): Скгузора соттака К18 е! ЩЬе1у1, Ск. 
регр1еха МсЬасЬ. Последний вид встречается также в условиях города.

3. Группа эвритопных видов, которые населяют различные типы лесных и открытых 
биоценозов. К ней относятся 9 видов (52.9%): Скгузора содпака МсЬасЬ, Ск. ткгта МсЬасЬ, 
Ск. /огтоза Вгаиег, Мпека пгккака ’М езт., N. саппкЫаса Но1г., Скгузокгорга сШака ’Мезт., 
МаЬаба ргазта Вигт., Скгузорег1а сагпеа 81ерЬеп8, Ск. пгрропепзгз Окат. Среди них в 
трансформированных лесных местообитаниях встречаются Скгузора содпака МсЬасЬ, Ск. 
ткгта МсЬасЬ и Макака ргазта Вигт. В условиях города отмечены Скгузора содпака 
МсЬасЬ, Ск. ткгта МсЬасЬ, Ск. /огтоза Вгаиег и Скгузорег1а пгрропепзгз Окат.

К доминантным нами отнесен 1 вид -  Скгузора ткгта МсЬас (составляет в сборах 
27.6%); к обычным -  3 вида -  Скгузокгорга скгака ’М езт., Скгузора регр1еха МсЬасЬ, 
Скгузорег1а сагпеа ЙерЬепз (10-15%); к редким -  5 видов -  Мпека ьгккака ’М езт., Скгузора 
/огтоза Вгаиег, Ск. соттака К18 е! ЩЬе1у1, Макака ргазта Вигт., Скгузорег1а пгрропепзгз 
Окат. (5-7%); к очень редким -  8 видов -  Мпека саппкЫаса Но1г., Макака рагаЪо1а Окат., 
М. иззипепзгз Макагкт, Скгузора содпака МсЬасЬ (составляют в сборах 1-2%), Скгузора 
зеркетрипскака ^ е8 т., Макака содпакека Окат., Сипскоскгуза а1Ъокпеака КШтд!оп, 
Арегккоскгуза доаппЫ Вигт. (приведены на основании литературных данных [Макаркин, 
1985а, 1995]).

Наиболее заселёнными биоценозами с числом видов златоглазок 5 и более 
оказались кедрово-широколиственные леса (Б2), дубовые леса из дуба монгольского (В3), 
умеренно-влажные луга (Ж9), огородные участки (И14), биотопы в условиях города (И18).

Для сравнительного анализа населения златоглазок в биоценозах нами были 
объединены следующие местообитания: ивняк (Г4) и ильмовник (Д5) (условно подобные); 
ксерофитные местообитания (З10-З 12) (однозначно подобные).

Из анализа были исключены: чернопихтарник (АО, трансформированные лесные 
местообитания (Еб-Е 8), сады (И13), пастбища (И15) (число видов меньше или равно 2); 
собраны на свет (И16), жилые помещения (И17) (число видов меньше 5). Были сделаны два 
вида обработки материала: кластерный анализ (рис. 1) и анализ методом главных 
координат (рис. 2 А-Б), дополняющие друг друга.
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Рис. 1. Дендрограмма фаунистического сходства златоглазок исследованных местообитаний 
К §. 1. Б еп й го§гат  {Ъе ^аишвйс 81т 11а п 1у  СЬгузорйае 81ий1ей ЪаЫ1а18

А

Рис. 2. Анализ фаунистического сходства златоглазок исследованных местообитаний методом главных
координат:

Кедр -  кедровники, Дубн -  дубняки, И вИ л -  ивняки и ильмовники, Мезо -  мезофитные местообитания, 
Ксер -  ксерофитные местообитания, Огор -  огородные участки, Горд -  условия города 

Р1§. 2. Лпа1у818 о^ 1Ье ^аишайс 81т11ап1у о^ СЬгузор1йае 81ий1ей ЬаЫ1а1з Ъу т а т  о п § т :
Кедр. -  сейаг-Ъгоай1еа^ &ге8{8, Дубн. -  оак &ге8{8, И вИ л -  т11ото апй е1 т  &ге8{8, Мезо -  теаорЪ уйс ЪаЪ11а1а, 

Ксер -  хегорЪу11с ЪаЫ1а1, Огор -  §агйеп р1о18, Горд -  с11у сопй1йоп8 (начало)



Рис. 2. А нализ фаунистического сходства златоглазок исследованных местообитаний методом главных
координат:

Кедр -  кедровники, Дубн -  дубняки, ИвИл -  ивняки и ильмовники, Мезо -  м езофитны е местообитания, 
Ксер -  ксерофитные местообитания, Огор -  огородные участки, Горд -  условия города 

Р1§. 2. Апа1у818 о( 1Ье (аишвйс з т П а г й у  о( СЬтузорИае 81ий1ей ЬаЫ1а18 Ъу т а т  о п § т :
Кедр. -  сейаг-Ъгоай1еа( &ге818, Дубн. -  оак &ге8{8, И вИ л -  т11ото апй е1т  &ге818, Мезо -  те8орЬуйс ЪаЪ11а1з, 

Ксер -  хегорЬуйс ЬаЪЪар Огор -  §агйеп р1о18, Горд -  с11у сопйШоп8 (окончание)

З акл ю ч ен и е

Сравнительный анализ населения СЬгуБорМае в биоценозах Южного Приморья 
показал, что наиболее оригинальной является фауна кедровников и дубняков (см. рис. 1). 
Среди открытых биоценозов ксерофитные местообитания, огородные участки и биотопы 
в условиях города имеют высокую степень сходства с мезофитными местообитаниями. 
Фауна златоглазок ивняков и ильмовников занимает промежуточное положение между 
фауной истинных лесов и открытых местообитаний. Наиболее удаленными по 
фаунистическому составу являются биоценозы, радикально отличающиеся по 
флористическому составу и степени окультуренности, заселенные златоглазками 
различных экологических групп. Таким образом, выявлена положительная связь между 
структурным разнообразием растительности, типом местообитания и видовым составом 
златоглазок (см. рис. 2).

Согласно современным сведениям о битопическом распределении златоглазок на 
исследованной территории, можно говорить о пополнении эвритопной группы такими 
видами, как МпеШ ьШаШ ’М евт. (отмечена нами на огородных участках), Скгузокгорга 
сШаЬа ’М евт. (на огородных участках, отловлена на свет и в жилых помещениях в 
сельской местности), Скгузора содпа1а МсЬасЬ (встречается в трансформированных 
лесных местообитаниях, в условиях города, а также собрана на свет).

В настоящее время в лабораторных условиях успешно проводятся опыты с 
Ростовской и Уссурийской популяциями Скгузорег1а сагпеа 81ерЬеп8 по разведению и 
использованию в биологической борьбе с сосущими вредителями в закрытом грунте 
[Макаркин, 1995; Анисимов и др., 2000]. Полученные нами сведения позволяют 
дополнить рекомендованный список энтомофагов эвритопными видами златоглазок, 
которые способны образовывать массовые скопления в агроценозах -  Скгузора ткта 
МсЬасЬ, СкгузоЬгорга сШаШ ’М евт., Скгузорег1а трропепзгз Окат.
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