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постэмбриональное развитие щитов и щетинок 
КЛЕЩЕЙ СЕМЕЙСТВА

PHYTOSEIIDAE (ACAR1NA-.PARASITIFORMES)

Для более достоверного разграничения значимости тех или иных 
морфологических признаков весьма важное значение имеет изучение он
тогенеза клещей, результаты которого позволяют вернее оценить таксо
номическое значение хетотаксип.
В настоящей статье приводятся материалы по изучению постэмбриональ
ного развития некоторых видов клещей семейства Phytoseiidae.
У клещей подотряда Mesostigmata тело состоит из гнатосомы, подосомы 
и опистосомы. Подосома, которая состоит из проподосомы и метаподо- 
сомы, у фитосейид во всех стадиях сращена столь компактно, что невид
ны даже следы швов. В личиночной и в последующих стадиях хорошо 
выражены границы переднего щита подосомальной области. В процессе 
метаморфоза фитосейидных клещей подосома и ее щетинки изменяются 
обычно только морфологически, количество их остается постоянным. 
Если имеются исключения (см. ниже), то, как правило, вторичного про
исхождения.
В опистосомальной области в период метаморфоза наблюдаются более 
резкие изменения. Например, у Amblyseius finlandicus в личиночной 
стадии хорошо заметны 4 склерита (рис. 1, г), у A. aberrans—1 склерит 
(рис. 1, а), образованный от слияния нескольких, у Typhlodromus bag- 
dasarjani—2 (рис. 1, ж), у Phytoseius plumifer—также 2 (рис. 1, к). В 
процессе метаморфоза все эти склериты видоизменяются, при этом ще
тинки, которые у личинок имеются на последнем сегменте, обычно ис
чезают.
У протонимф и дейтонимф на опистосоме появляются новые щетинки и 
новый щит, который отделен от переднего, более значительного по раз
мерам, подосомального. У протонимф указанный щит в опистосомаль- 
ной области в большинстве случаев занимает небольшой участок задней 
части тела (рис. 1, б, з, л). У A. finlandicus (рис. 1, д) он занимает боль
шой участок опистосомальной области и не так резко отделен от подосо
мы. Такое строение дорсальной стороны характерно для всех дейтонимф 
семейства Phytoseiidae (рис. 1, в, е, и, м). Описанные щиты в имаги- 
нальных стадиях сливаются так, что остается лишь едва заметный шов. 
Постоянное строение гнатосомы и подосомы в процессе метаморфо
за позволяет нам считать, что у представителей семейства Phytoseiidae 
передняя часть тела (просома) в процессе филогенеза претерпела слия-
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ние значительно раньше, чем опистосома. В силу этого к настоящему 
времени просома отличается относительно большей стабильностью строе
ния, чем опистосома. Слияние сегментов и образование компактной гна- 
тосомы и подосомы имеет более древнее происхождение, чем слияние 
отдельных склеритов в опистосомальной области.
У фитосейпдных клещей число, расположение и форма щетинок строго 
Фиксированы и постоянны для каждого рода и вида.

Рис. 1. Развитие и образование дорсальных щитов и склеритов по возрастам кле
щей сем. РН у ЮяеИс! ае. П — подосомальный щит; О — опистосомальный щит; Ф
X — слабо склеротиэированный поясок; а, б, в — А. аЬеггапэ (а — личинка, 
б — протонимфа, в — дейтонимфа); г, л, е—А. Лп1апд1си5 (г—личинка, д — прото
нимфа, е — дейтонимфа); ж, з, и—Т. Ьа£с1а8аг)ат (ж — личинка, з — протоним
фа, и — дейтонимфа); к, л, м- РИ. р1и1т^ег (к —личинка, л—протонимфа, 

м — дейтонимфа).

Количество и длина дорсальных и вентральных щетинок у них в процес
се их развития изменяются. Впервые это установил па ряде видов Чэнт 
[2]. Указанные изменения выражаются либо в увеличении, либо в умень
шении количества щетинок. Процесс органогенеза туловищного хетома
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по преимуществу происходит в опистосомальной области; в подосомаль- 
ной области в процессе развития клещей от личинки до имаго количество 
и расположение щетинок почти не изменяются. Наблюдается лишь изме
нение длины и строения щетинок.
При метаморфозе в опистосомальной области образуются новые щетин
ки, количество которых нередко используется в качестве родового или 
же видового систематического признака. Как видно из табл. 1, число дор
сальных щетинок, как правило, возрастает в стадии протонимфы, а число 
вентральных щетинок уменьшается (А. аЬеггапэ, Рага5еш1из егеуашсиз, 
Рй. рйапШег и др.) или остается неизменным (А. 11п1апс11С113, Т. Ьа$- 
(1а5аг]ат и др.). У протонимф и у последующих стадий число дор
сальных щетинок или остается неизменным (А. аЬеггапз, А. Йп1ап(П- 
сп5 и др.) (рис. 2, 7—3), или возрастает (Т. Ьа^ба$аг]ап!, Р. егеуаш- 
сиз, Рй. р1ипШег и др.) (рис. 2, 4—9). Увеличение количества 
щетинок особенно заметно во время перехода протонимфальной стадии к 
дейтонимфальной.

Таблица 1
Число туловищных щетинок у клещей сем. РЬу1о5е։։бае по возрастам

Название 
видов

Ь р □ 2 В? 19 1 в

В V в V в V в V В V в V

Ь — личинка, Р — протонимфа, 02—дейтонимфа самки, ВсГ — дейтонимфа 
самца, 12 —половозрелая самка, —половозрелый самец, О—дорсальные щетин
ки, V — вентральные щетинки.

А. аЬеггапз 20 21 32 17 32 27 32 21 32 27 32 21
А. Пп1апсНси8 20 17 34 17 34 27 34 21 34 27 34 21
Т. Ьagdasaгjaпi 20 17 34 17 36 29 36 23 36 29 36 23
Р. егеуапщиз 20 17 34 15 38 25 36 19 38 25 36 19
Рй. р1ип11(ег 20 21 1 28 17 30 25 30 21 32 25 32 21

Последнее связано по преимуществу с образованием новых щетинок, ко
торые отсутствовали не только у протонимф, но и у личинок. Напри
мер, щетинки АЬ2 или АЬ3 в личиночной и протонимфальной стадиях у 
видов Т. Ьа"с1а8аг)агн (рис. 2, 4—б), Рй. р!ип1йег (рис. 2, 7—9) и других 
отсутствуют. Они образуются лишь у дейтонимф и имеются также у 
взрослых форм. Исключение наблюдается, когда щетинки А8 с интер- 
скутальной мембраны дейтонимфы перемещаются на дорсальный щит 
имагинальной стадии, в силу чего и происходит возрастание количества 
дорсальных щетинок, что хорошо видно у Рй. р1штШег и Рй. гпасгорШз. 
В некоторых случаях изменение количества дорсальных щетинок наблю
дается при превращении в имагинальную стадию у самцов. При этом 
количество медиальных щетинок (АМ2, АМ3 и РМ2) обычно уменьша
ется. Подобного рода изменения имеют место у видов рода РагазеЫиэ 
Мита (Р. егеуашсиз, Р. зо1е!^ег и др.). Как видно, количество щети
нок дорсальной стороны переднего отдела идиосомы (подосомальная 
область) у представителей рода АтЫузешз (рис. 2, 7—3) в процессе ме-
Биологический журнал Армении, XXV, № 3—5
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таморфоза почти не изменяется, а у видов, относящихся к родам ТурЫо 
дготив, Рагазеш1п8 и РЬу1озеш8, наблюдаются новообразования (рис. 2, 
4—9), связанные по преимуществу, как было выше сказано, с образова-

Рис. 2. Развитие и образование дорсальных щетинок у клещей сем. 
РЬу(05еис1ае по возрастам. АшЫузешв аЬеггапз (1—3): 1 — личинка, 2 — про
тонимфа, 3 — дейтонимфа; ТурМоЗготиз bagdasarjaпi (4—6): 4 личинка, 
5 — протонимфа, 6 — дейтонимфа; РМуозеищ р1ипШег (7—9): 7 — личинка, 
8 — протонимфа, 9--дейтонимфа. Щетинки показаны в виде кружочков, а 
щетинки, появляющиеся у переходных стадий, обозначены двойным кружком.
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нием новых щетинок АЬ2 или АЬ3 (РИ. р1иггиГег) в стадии дейтонимфы.
Итак, если в личиночной и протонимфальной стадиях число и распо

ложение щетинок подосомальной области у представителей семейства 
РЬу108еН(1ае в процессе метаморфоза не изменяется, то в стадии дейто- 
нимфы и имаго у некоторых представителей происходит изменение. 
Эти особенности развития, по нашему мнению, следует положить в 
основу классификации внутри семейства РЬу1озенс1ае. Поэтому мы пред
лагаем разделить его на две группы: к первой группе мы относим род 
АтЫузешз ВеНезе, 1904, у представителей которого количество щетинок 
дорсальной стороны подосомальной области в процессе метаморфоза не 
изменяется; ко второй группе роды ТурЫобготиз 8с11еи1еп, 1857; 
Рагазекйиз Мита, 1961; РИуЧозешз Р1Ьаца, 1902; Зеш1и5 Вег1е$е, 1887 
и другие, у представителей которых количество щетинок дорсальной сто
роны подосомальной области в процессе метаморфоза изменяется.
Уменьшение количества вентральных щетинок у протонимф по сравне
нию с личинками наблюдается у большинства известных видов (табл. I). 
При дальнейшем метаморфозе, как было сказано выше, число вентраль
ных щетинок обычно возрастает до стадии дейтонимфы. При переходе 
дейтонимфы в имаго количество их уже не изменяется. У личинок и про
тонимф, относящихся к семейству Phytoseiidae, на вентральной стороне 
имеется 3 пары межтазиковых щетинок. Одна пара прогенитальных и 
одна пара генитальных щетинок образуются у них в стации дейтонимфы.

Длина дорсальных щетинок до нмагинальной стадии у представи
телей семейства возрастает с каждой линькой. Изменение щетинок име
ет место при превращении личинки в протонимфу, у которой исчезают 
булавовидные и шиповидные щетинки и последняя пара вентрокаудаль- 
ных щетинок личиночной стадии.
Мума [5], исследовав филогенез семейства Phytoseiidae, пришел к выво
ду, что количество щетинок на дорсальном щите у предков семейства 
было незначительным. Он не согласен с теми авторами [1, 4], которые 
считают, что предки Phytoseiidae обладали большим количеством дор
сальных щетинок, и отвергает выдвинутую этими авторами Aceoseiid-ную 
или Еае1арШ-ную теорию, согласно которой следует внести в системати
ку сложную номенклатуру для щетинок дорсального щита. Нам кажет
ся, мнение Мума [5] более справедливо, так как у личинок современных
видов количество дорсальных щетинок по сравнению с взрослыми 
мами незначительно.
Во время перехода от одной стадии к другой в семействе Phytoseiidae 
наблюдается увеличение общего числа щетинок конечностей (табл. 2).4 %
Наряду с этим изменяется и характер их расположения, что по преиму
ществ}' связано с увеличением числа щетинок, наблюдаемым на всех 
члениках конечностей, кроме тазиков I—IV ног и голени II и III 
ног. Постоянное число щетинок на голени II и III ног, как видно из 
табл. 2, наблюдается у всех исследованных видов. Правда, число иссле
дованных нами видов невелико, однако, основываясь на данных Эванса, 
можно считать, что эти признаки являются характерными для семейства



Таблица 2
Количество щетинок на члениках ног клещей сем. Phytoseildae по возрастам

Членики 
ног

A. aberrans
L Р D? I?

A, finlandicus
L р D9 19

Т. bagdasarjani
Р D$ I?

Р. erevanicus
Р D9 I?

Ph. plumiier 
р о 9 19

I Тазик 
Вертлуг 
Бедро 
Колено 
Голень 
Лапка

II Тазик 
Вертлуг 
Бед р oj 
Колено 
Голень 
Лапка

ill Тазик 
Вертлуг 
Бедро 
Колено 
Голень 
Лапка

IV Тазик 
Вертлуг 
Бедро 
Колено 
Голень 
Лапка

2 2 2 2
4 4 5 5

10 Ю 12 12
8 8 10 10
8 8 10 10

30 34 42 42

2 2 2 2
4 4 5 5
7 7 10 10
6 6 8 8
7 7-7 7

14 15 16 16

2 2 2 2
4 4 5 5
5 5 6 6
6 6 7 7
7 7 7 7

14 15 16 16

1 1 1
4 5 5
4 6 6
5 8 8
6 7 7

15 16 16

2 '2 2 2
4 4 5 5

10 10 12 12
8 8 10 10
8 8 10 10

30 34 42 42

2 2 2 2
4 4 5 5
7 7 10 10
6 6 7 7
7 7 7 7

14 15 16 16

2 2 2 2
4 4 5 5
5 5 6 6
6 6 7 7
7 7 7 7

14 15 16 16

1 1 1
4 5 5
4 6 6
5 7 7
6 6 6

15 16 16

2 2 2 2
4 4 6 6
9 9 12 12
8 8 10 10
8 8 10 10

29 30 36 36

2 2 2 2
4 4 5 5
7 7 10 10
6 6 7 7

•7 7 7 7
14 15 16 16

2 2 2 2
4 4 5 5
5 5 6 6
6 6 7 7
7 7 7 7

14 15 16 16

1 1 1
4 5 5
4 6 6
5 7 7
6 6 6

15 16 16

2 2 2 2
4 4 6 6

10 10 12 12
8 8 10 10
8 8 10 10

28 30 36 36

2 2 2 2
4 4 5 5
7 7 10 10
6 6 8 8
7 7 7 7

14 15 16 16

2 2 2 2
4 4 5 5
5 5 6 6
6 6 7 7
7 7 7 7

14 15 16 16

1 1 1
4 5 5
4 6 6
5 7 7
6 6 6

15 16 16

2 2 2 2
4 4 5 5

10 9 12 12
8 8 10 10
8 8 10 10

29 30 36 36

2 2 2 2
4 4 5 5
7 7 10 10
6 6 7 7
7 7 7 7

14 15 16 16

2 2 2 2
4 4 5 5
5 5 6 6
6 6 6 6
7 7 7 7

14 15 16 16

1 1 I
4 5 5
4 6 6
5 7 7
6 6 6

15 16 16

Обозначения те же, что и на табл. 1.
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РЬуЬзепбае. Впервые хетом конечностей изучил Эванс [3], который ис
следовал хетотаксию конечностей у свободноживущих гамазид и уста
новил номенклатуру щетинок*.

* Номенклатура щетинок конечностей в работе дается по Эвансу [3].
** Новообразованные щетинки в рис. 3 взяты в кружочки.

Увеличение числа щетинок на члениках конечностей может быть охарак- ’ 
геризовано следующим образом. Парное увеличение щетинок происходит 
в различных частях тела члеников. Например, у А. аЬеггапз (рис. 3) при

V D ' V D V D

бедро I ноги—' ----- колено I ноги—* •----- бедро I ноги —՛
—--------------------- Протонимф а-------------------------------------------- —' i

------------ :— Дейтониыфа

Рис. 3. Развитие хетома конечностей у A. aberrans и Ph. plumifer. d — dorsal, 
v — ventral, al—ant. lateral, pl — post, lateral, ad — ant. dorsal, pd — post, dor
sal, av — ant. ventral, pv — post. ventral (обозначение щетинок по Эвансу, 1963). 

Щетинки, появляющиеся у переходных стадий, взяты в кружочки.

превращении протонимфы в дейтонимфу на дорсальной и вентральной 
сторонах бедра I ноги образуются новые пары щетинок. В базальной 
части на вентральной стороне бедра I ноги у дейтонимф появляется ще
тинка VI**,  а парные щетинки аУ1 и ру։ как бы располагаются в цен
тральной части членика. В результате эти щетинки занимают у дейто
нимф .положение ау2 и ру2. Таким же образом происходит образование 
новых щетинок на дорсальной стороне. В средней части дорсальной по
верхности бедра у протонимф А. аЬеггапз имеются щетинки ас!2 и р<12 
(рис. 3). В процессе линьки протонимфы в дейтонимфу у последней появ
ляется новая щетинка, которая занимает место щетинки ас!2 протоним- 
фальной стадии. Что касается щетинок аб2 и рб2, то они у дейтонимф 
перемещаются вперед и занимают место щетинок аб3 и рб3. Щетинки же 
а!2 и р12 локализуются на месте щетинок а13 и р!3. Описанное расположе
ние щетинок, так же как и их количество, сохраняется вплоть до имаги- 
нальной стадии.
На колене и голени 1 ноги у A. aberians при метаморфозе протоним I
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в дейтонимфу увеличение числа щетинок наблюдается на латеральной 
стороне членика. Образовавшиеся щетинки занимают положение щети
нок а!| и р11 (рис. 3).
В семействе Р1ту1озеНс1ае наряду с образованием парных щетинок на чле
никах конечностей нередко наблюдается и увеличение количества не
парных щетинок. На бедре I ноги протонимфы РИ. ршгпНег «имеется 
9 щетинок, а у дейтонимфы и имаго—12. Эти изменения возникают как 
на дорсальной, так и на вентральной поверхностях бедра. При этом вент
ральные щетинки бедра могут резко изменять свое расположение 
(рис. 3).
Щетинки а!з и рб2 у дейтонимф РЬ. р1итИег изменяют расположение ще
тинок абз и рбз протонимфы. При этом щетинки рс!з перемещаются в 
среднюю часть бедра, в силу чего щетинки рбз принимают расположение 
щетинки сЬ. В результате отмеченных изменений ад2 и рс12 образуют ясную 
пару. Таким же образом ас!1 и рсб образуют другую пару. В конечном сче
те изменение числа щетинок члеников I ноги сводится к образованию 
щетинок парного типа, что является характерным для имагипальных 
стадий. Что касается вертлуга, то на нем наблюдается постепенная ре
дукция щетинок. На остальных члениках ног образование парных ще
тинок прослеживается не столь четко.
Как видно из табл. 2, у исследованных видов число щегинок на отдель
ных члениках ног дейтонимф и имаго одинаково.
Характерным признаком семейства можно считать постоянное во всех 
стадиях количество щетинок па лапках II, III и IV ног. У личинок оно 
равно 14, у протонимф—15, а у дейтонимф и имаго—16 (табл. 2).
На лапке I ноги, а также на колене, голени и лапке II, III и IV ног рас
положены щетинки двух типов: хеморецепторные, или сенсиллы, и обыч
ные, или тактильные. При переходе от одной стадии к другой число обыч
ных щетинок на лапке I ноги и вообще на всей конечности увеличивается. 
Количество же хеморецепторных щетинок при метаморфозе от личинки *
до имаго остается неизменным. У личинок Т. Ьа£с1а8аг]агн на колене, 
голени и лапке III ноги имеется по одной булавовидной макрохете, во 
время перехода личиночной стадии к последующим стадиям макрохета 
сохраняется только на лапке IV ноги.
В связи с тем, что булавовидные щетинки выполняют функцию органа 
осязания, они располагаются обычно на периферии тела. Изложенное 
позволяет считать перемещение булавовидной щетинки с III ноги личи
нок на IV ногу протонимф, дейтонимф и имаго вполне целесообразным 
с функциональной точки зрения. У личинок и у взрослых клещей 
А. аЬеггапэ макрохеты на ногах отсутствуют, а в протонимфалыюй ста
дии они имеются и хорошо выражены на лайке IV ноги. У личинок 
А. 11п1апс11сп8 на колене I и II ног, колене и голени II! ноги имеются 
макрохеты, в протонимфальной и последующих стадиях они сохраняются 
на колене, голени III ноги и колене, голени и лапке IV ноги. У личинок 
РЬ. р1итИег на I, II, III ногах макрохеты отсутствуют, а в остальных ста
диях на лапке IV ноги имеются макрохеты. Так как, по нашему мнению.
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задняя часть тела в процессе онтогенеза постоянно изменяется, то и на
бор щетинок на III и IV ногах может изменяться. Иногда макрохеты об
разуются в стадии протонимф и сохраняются до имагинальной стадии 
(Ph. plumifer). Встречаются виды (например Р. erevanicus), у ко
торых в личиночной стадии на бедре, колене II ноги и бедре, колене III 
ноги имеются булавовидные макрохеты. У протонимф и дейтонимф этого 
вида такое же строение макрохеты сохраняется лишь на лапке IV ноги. 
В имагинальной стадии эта макрохета у данного вида отсутствует.

Институт зоологии
АН АрмССР Поступило 1.V! 1971 г.

Է. U. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ՎԱՀԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԽՈԶԱՆՆԵՐԻ ՀԵՏՍԱՎՄՆԱՅԻՆ ԶՄՐԳԱՅՈԻՄՐ PHYTOSE11DAE
ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՏԶԵՐԻ ՄՈՏ (ACARINAlPARASITIFORMES )

Ամփոփում

ժ)իտոսեյիդ տւչերի մոտ թրթուրային հասակից
խոզանների քանակր չի փոխվում АшЫ ySCi US

նիմֆայի անցն ելու ժամանակ 
սեռին պատկանող տեսակ֊

ների մոտ։

րոտոնիմֆալ և հաջորդ հասակներում մեջքա (ին խոզանների կր կամ

Ւսկ 1}Փհ10մր0րՈԱՏ, ?ՅրՅՏ6ա1սՏ, ԲՒ^էՕՏՕւԱՏ և ուրիշ սեռերի ներ
կայացուցիչների մոտ դե յտ ոն ի մ ֆա յին Հասակում նկատվում է փոփոխություն, 
սրր արտահայտվում է կողքային խոզանների քանակի ավելացմամբ:
Հետնամասային-օպիստոսոմ ալ շրջանում, տակառակ ււլոդոսոմալ շրջանի, տե

ղի են ունենում սկլերիտների—վազանների և խոզանների քանակի նկատելի 
փոփոխություններ։ Ս ե 9 ք ա յ ին խ ո ղանն ե ր ի ք ան ա կ ր' որպես օրինաչափ երե

վույթ պրոտոնիմֆալ հասակում աճում է, իսկ փորա/ին խ ոզանն ե ր ր կամ պա
կասում են, կամ մնում նույնը (A. ք 1Ո1յՈ(1 յՇԱՏ, 7. Ե 3ԼՀ<11383 ք ] £1Ո I և այլն)։

ք ան ա

մնում է նույնր ՅեօրրՅՈՏ, A. ք!ո13ՈԺ|՜0ԱՏ և այլն) կամ աճում է Ն 

եՅթ(]ՅՏՅր]ՅՈյ։ Բ. 0րէ¥ՅՈ10ԱՏ ե այլն)։ Ւնչպ ե ս վերր նշեցինք, այդ պայմա
նավորված Լ դեյտոնիմֆային հասակոլմ կողքային ALշ կամ ALз խոզաննե
րի ավելացմամբ։ Պրոտոնիմֆայի փորային խոզանների քանակի պակասումր, 

• ամեմատած թրթուրային հասակի հետ, նկատվում է համարյա բոլոր ֆիտո- 
ոեյիդ տղեր ի մոտ։ Փորային խոզանների քանակր աճում է դեյտոնիմֆա լի մոտ 

այդ քան ա կր պահպանվում է նաև հասուն հասակում։
'/փտոսեյիդ տղերի մի հասակից մյուս հասակին անցնելու ժամանակ տեղի 
I, ունենում վերջավորությունների խոզանների ընդհանուր քանա կի աճ։ Վեր
ջավորությունների հատվածների խոզանների քանակը, բացի կոնքի և 2֊րդ, 
3'1’Դ վե րջա վո ր ո լթ յան ծնկի խոզանների քան ա կի ց, աճում է։ Այս հ ա տ կան ի շ ր 
բնորոշ է ԲՒ^էՕՏՕՈճՅԸ ընտանիքին։
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