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В настоящей статье обобщены литературные и собственные данные по биологии и 
экологии хищного клеща фитосейулюса—акарифага, который используется в закрытом 
грунте для борьбы против паутинного клеща. Впервые приводится описание различных 
постэмбриональных стадий развития РЬу1о5еш1из ретпиИз. Выяснено значение отно
сительной влажности воздуха, температуры и некоторых других факторов для разви
тия и проявления эффективности акарифага.

Обыкновенный паутинный клещ Те1гапусЬиз игИсае Коей (сем. 
ТекапусЫбае) встречается во всех климатических зонах Армян
ской ССР [3]. Он является злостным вредителем многих ценных 
сельскохозяйственных культур. Особенно интенсивно размножает
ся в закрытом грунте, где без активной борьбы с ним прак
тически невозможно выращивать растения. В настоящее время 
в республике основной метод борьбы с Т. игНсае— химический 
[1, 2, 12, 13], однако этому методу свойственны некоторые весьма 
существенные недостатки. В частности, в результате интенсивного при
менения акарицидов развиваются устойчивые расы вредителя и эф
фективность обработок снижается [9, 10, 13]. Поэтому разработка и при
менение биологического метода борьбы против вредных клещей в усло
виях республики представляет большой практический интерес, особенно 
в закрытом грунте.

В Советском Союзе под руководством Беглярова [4] разработан ме
тод подавления численности паутинных клещей путем искусственного 
заселения в закрытый грунт хищного клеща РЬу1о5еш1из регэгтШя 
\thias-Henriot. Высокая эффективность действия этого хищника в ус

ловиях защищенного грунта подтверждена исследованиями ряда авто
ров как в нашей стране [2, 4—7, 16], так и за рубежом [21, 23, 25—28].

В настоящее время в ряде районов нашей страны РЬ. регзплШв ис
пользуется в закрытом грунте для борьбы против Т. игБсае [8 15 18 и 
др.].

С учетом климатических условий Армении, где вред, приносимый 
Т. игБсае, очень велик, в нашей республике начаты исследования по 
биоэкологии РЬ. регзипШэ, а также разрабатывается методика для его 
использования.

РЬ. рег81тШ$, завезенный в Советский Союз из Канады в 1963 го
ду по инициативе Г, А. Беглярова, впревые был описан Аттнас-Генриот
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л.[1] в 1957 году по материалам, собранным в Алжире на груше, фасоли и 
розах. В 1958 году повторно описан Доссе [24] в качестве нового вида
под названием РЬу1о5е1и1и5 ^еП по экземплярам, найденным в парни
ках на гиацинте в Вальпараисо (Чили). В дальнейшем выяснилось, что 
РИ. Г1£е11 (как и АтЫузеШэ 1агФ ЬотЬагсПп!) синоним РЬуЬзеЫив 
регвииШв [22]), это подтвердили Кеннет и Галтагирон [26], которые, скре
щивая чилийские и сицилийские (алжирские) популяции РИ. рег51гтпП5,
получили полноценное потомство.

Ареал РИ. регапнПз охватывает 35°—40° с. ш. Средиземноморского 
бассейна и 35°—40° ю. ш. побережья Чили, характеризующиеся субтро
пической природой, климатом и растительностью средиземноморского 
типа и температурой, не снижающейся ниже 7,5°С.

Клещи РИ. рег51тШз имеют ярко-оранжевую окраску, весьма под
вижны и легко передвигаются по зеленым органам растений. Питаются 
всеми стадиями паутинных клещей. Вид партеногенетически не размно
жается. Самки откладывают яйца на поверхности листа, которые хоро
шо отличаются от мелких округлых яиц Т. игНсае более крупными раз
мерами и овальной формой. В условиях температуры 20—25°С клещи 
Рй. реттШв живут 25—40 суток, в последние сутки своей жизни клеш 
приобретает ярко-красный цвет.

В онтогенезе у Рй. регатШз, как и у большинства других предста
вителей семейства РЬу1о8епс1ае, прослеживаются стадии яйца, шестино
гой личинки, протонимфы, дейтоннмфы ( ?, сГ) и имаго (ф, г^).

Личинка имеет грушевидное тело длиной 250—260 мк. Спинная
сторона ее снабжена 10 парами щетинок (рис. 1, /), из которых самые 
длинные АЬз и АЭ4. Спинные щиты не развиты. На задней части вен
тральной стороны (рис. 1,5), помимо постанальной и параанальных ще
тинок, имеется две пары преанальных щетинок, из коих вторая пара не
сколько длиннее первой. Кроме того, имеется одна пара латеровентраль- 
ных щетинок. Размеры щетинок даны в таблице 1*.

Протонимфа имеет яйцевидное тело длиной 250—270 мк (рис. 
1,2). Передний спинной щит выражен слабо. Спинная сторона снабже
на 14 парами щетинок (кроме интерскутальных щетинок: АБ и Р5). В 
анальной области, кроме постанальной и параанальных, имеется четы
ре пары щетинок (рис. 1,5). Длина перитрем 25—27 мк.

Форма тела у д е й т о н и м ф так(же яйцевидная, длина самок рав
на 300—310 мк, самцов 250—260 мк. Количество щетинок спинной сто
роны такое же, как у протонимф (рис. 1, 3). В анальной области у дейто- 
нимф-самок, помимо постанальной и параанальных щетинок, имеется 
пять пар (рис. 1, 7), а у дейтонимф-самцов—четыре пары щетинок. Дли
на перитрем у дейтонпмф-самок 90 мк, а у самцов—70 мк.

Дорсальный щит взрослой самки удлиненно-овальный, 
хорошо развит (рис. 2, /), длиной 345—350 мк, снабжен 14 парами ще
тинок и 22 парами пор. На опистосоме с вентральной стороны имеется.

Размеры щетинок остальных стадий приводятся я ТПП 
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Рис. 1. РЬуЮзе!ц|115 рег81т1Из А.—Н , личинка: 1, 5 (1 — спинная сторона, 5 — задняя часть снизу); протонимфа: 2, 6 (2 — спин
ная сторона. 6 — задняя часть снизу); дейтонимфа самки: 3, 7 (3—спинная сторона, 7 — задняя часть снизу); тейтоннм- 

фа самца: 4 (4—спинная сторона).
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Таблица 1
Сравнительные размеры туловищных щетинок у разных стадий 

РИу1о$е1и1и5 рег$1т1115 А.—Н.

Длина щетинок, мк*

Название 
щетинок дейтонимфа взрослая самка

личинка протонимфа
по нашим по данным Аттиас- 

данным Генриот, 1957

* Средний размер по дачным

AD: 1 10 20 20 15 25 25-35
2 5 35 35 35 55 45-55
3 7 40 55 45 80 65—70
4 90 85 100 80 160 145-160

PD : 2 4 4 4 6 5
АМ: 1 5 35 35 35 40 45-55

2 1 5 5 5 10 10-15
РМ:2 60 80 70 130 115-125

3 ' 85 40 60 55 115 115-125
AL: 1 15 15 15 10 10—15

2 15 40 42 35 65 45-55
3 90 НО 120 95 180 145֊ 160

PL: 1 49 65 60 105 80-90
3 20 24 15 20 25-35

нескольких экземпляров.

только анальный щит, в окружении которого на кожистой мембране — 
пять пар щетинок (рис. 2, 2). Сперматека с длинной шейкой (рис. 2, 3). Z
Длина перитрем 180—185 мк.

Рис. 2. РЬу(05е1и1из рег$1тШ8 А.—Н., самка! 1, 2, 3 (1--спинная сторона, 
2— задняя часть снизу, 3 — сперматека); самец 4, 5 (4 задняя часть сал- 

зу, 5 — хелицера).

Самец сходен с самкой, но мельче, длина дорсального щита его 
300—310 мк. Вентрианальный щит, помимо постанальной и парааналь-
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ны.х щетинок, несет 3 пары преанальных щетинок и пару пор (рис. <-,4). 
Сперматодактиль короткий, массивный, на вершине изогнут (рис. 2, 5).

Исследования биоэкологии РИ. регвшпПБ проводились в термоста
тированных комнатах с регулируемыми режимами температуры и влаж
ности. Для массового размножения хищника и выяснения некоторых мо
ментов его биологии были использованы зараженные Т. игВсае расте
ния фасоли и сон (последняя в зимний период растет плохо).

Хищника и жертву разводили в изолированных помещениях. Для 
размножения последней поддерживалась температура 28 35 С, относи
тельная влажность воздуха 40—50%, а для хищника Т 25 30 С, 
XV—70—80%. По нашим данным и по данным ряда других авторов [4, 
5, 21 и др.], указанные гнгротермические условия являются опти
мальными.

РЬ. рег51п1’Н5 спаривается один раз, вторичное спаривание наблю
дается сравнительно редко. Обычно спаривание клещей происходит че
рез 5—<15 часов после последней линьки. Откладка яиц начинается через 
40—50 часов. Интенсивность яйцекладки в течение жизни самки ме
няется в зависимости от характера корма (табл. 2).

Таблица 2
Влияние корма на плодовитость Р11. реЫтШь 

(Т—23—25։С, №—70—75*/0)

Дни 
(середина лета)

Среднее количество яиц, 
отложенных одной самкой

1-3 
4-8
9-13

14-18 
19-23 
24-28 
29 33

1.3
2.5
2.5
3,4
2.2 
1
0

1
1.5 
2.2
2.1 
1.5 
О 
о

1 — кормом служили яйца и личинки Т. игПсае.
2 — кормом служили нимфальные и имагинальные 

стадии Т. игПсае.

Плодовитость самок хищника зависит не только от гигротермиче- 
ских и кормовых условий, но и от сезона года. По данным Хлопцевой 
116], максимальное количество яиц, отложенных одной самкой при тем
пературе 25°С и относительной влажности воздуха 80—90%, в осенний 
период равно 57, а весной и в начале лета — 90. По нашим данным, сам
ка хищника в условиях Т—25°С и относительной влажности 70—75% в 
осенний период откладывает 40 яиц, а в весенне-летний—70.

Нами также исследовалось развитие яиц и сроки превращения ли
чинок в протонимфу в условиях 70-процентной относительной влаж
ности воздуха при разных температурных режимах. Выяснилось, что 
при Т-22 С для развития яиц требуется 46—48 час., а для превращения
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В протонимф—14 —16 час., при температуре 27°С—соответственно 
33—40 и 8—10 час.

При температуре 25°С и относительной влажности 70% взрослые 
самки Р1ъ рег51*тШ5 уничтожали ежесуточно 20—20 подвижных стадии 
или 25—35 яиц Т. иг!։сас.

Взрослые хищники, попадая в колонии Т. игИсае, начинают уничто
жать нимфальные и взрослые стадии клещей. Когда возбужденные 
паутинные клещи переходят на верхние ярусы растений, хищник мигри
рует по следам жертвы, оставляя молодь вредителя для своего разви 
зающегося потомства, которое и уничтожает ее, а затем также Пересе 
ляется на другие листья. Иногда мы наблюдали, как хищник очень мед 
ленно переходит на другие зараженные вредителем листья. Это над » 
учитывать в производственных условиях с тем, чтобы не ждать мигра
ций хищника, ? выпускать его новые партии в зараженные очаги того
же растения.

Взрослые клещи и дейтонпмфы легко уничтожают свою жертву. 
Протонимфы иногда не могут справиться с жертвой; самцы Т. игИсае в
борьбе с протонимфами хищника способны защищаться. при этом они
направляют свои длинные стилеты в сторону врага.

Как уже показано многими авторами, развитие Рй. регатШв за- 
| висит от температуры и относительной влажности воздуха. В наших 

опытах развитие клеща от имаго до имаго при температуре 27°С и 75% 
относительной влажности воздуха завершалось за 5,5 суток, а при 
22°С—за 7 суток.

Влажность воздуха оказывает существенное влияние на размноже
ние и прожорливость хищника. Так, в наших опытах в условиях одинако
вой температуры (27СС) популяция из 160 взрослых особей хищника 
при относительной влажности 70—75% за 8 дней увеличилась в 3 раза и 
полностью уничтожила шестнадцать тысяч подвижных стадий Т. игН- 
сае. При относительной влажности 50—55% такое же количество вреди
теля было уничтожено за 16 дней, а популяция хищника при этом уве
личилась всего лишь в 1,5 раза. Следовательно, при низкой относитель о нои влажности воздуха темпы размножения хищника уменьшаются. 
Поэтому снижается и эффективность акарифага, несмотря на то, что его 
прожорливость в этих условиях, как правило, возрастает [6].

Установлено, что на развитие яиц хищника существенное влияние 
оказывает микроклимат субстрата, на котором они отложены. Яйца, от
ложенные на крупных, сочных листьях, несмотря на несколько пони
женную относительную влажность окружающего воздуха (45—50%), 
развиваются нормально, на менее сочных листьях они погибают.

Это необходимо учитывать при практическом использовании хищ
ника, поскольку в ряде случаев в производственных теплицах создают
ся недостаточно благоприятные для фитосейулюса условия относитель
ной влажности воздуха. При пониженной относительной влажности воз
духа борьба с вредителем может оказаться успешной в случае, если на 
пораженные вредителем растения будут неоднократно выпускаться 
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постэмбриональные стадии хищника, на развитие которых колебания 
относительной влажности воздуха влияют в меньшей степени.

Весьма серьезным является и вопрос температуры, которую, к сожа֊ 
лению, невозможно установить в некоторых тепличных хозяйствах в 
зимний период.

Исключительно важное значение имеет разрешение вопроса о соче
тании деятельности РИ. регз1тШ5 с применением химической борьбы, 
это не всегда возможно, поскольку многие фосфорорганические пести
циды, которые применяются против болезней и других вредителей рас
тений, высокотоксичны для хищника. Однако малотоксичные препара
ты—морестан, фигон, кельтан, ТМГД, цинеб, тедион, динокан, пирими- 
карб (6] и др.—допускают это сочетание.

Опытные выпуски Рй. рег81гпШ5 на однолетние и многолетние сель
скохозяйственные культуры дают основание считать, что в Армении в 
весенний, летний и частично в осенний период хищник эффективно унич
тожает в природе паутинные клещи.

В заключение можно сказать, что Рй. рег8|т111з А1й1аз֊Непг1о1 
при нормальных условиях своего развития (температуре 20—30°С и от
носительной влажности воздуха 65—85%) является высокоэффектив
ным хищником, способным уничтожать Текапусйиз игПсае.

Использование этого хищника в нашей республике в указанных це
лях представляется актуальным и перспективным.

Институт 3 юл зги и
АН АрмССР Поступило 4.11 1975 г.
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Վնասակար ոստ այն ատ ղի ղեմ կենսաբանական պայքարի միջոց է РЙу-
էՕՏ611(1Ջ€ րնտանիքի ներկայացուցիչ ՐՒ^էՕՏ01է1111Տ ր6րտ1Ո1111Տ Ի ~ՒԼ, 
ակտիվ կերպով ոչընչացնում է սովորական ոստայնատղինւ

թ€րտ1ւււ111Տ-£» վառ նարնջագույն է, արագաշարժ, հեշտությամբ տեղա
փոխվում է բույսի կանաչ օրգանների վրայովլ Սնվում է ոստայնատղի բոլոր 
ստագիաներով։ Կուսածնությամբ չի զարգանում։ 20—25°£ պայմաններում Ըհ. 
թ€րտյ’րոյ11տ֊չ> ապրում է 25 — 40 օր, Կյանքն վերջին օրերին գիշատիչր ստա
նում է վառ կարմիր գույն, բեղմնավորվում է մեկ անգամ, կրկնակի բեղմնա
վորություն նկատվում է հաղվագեպ։ թվագրումը սկսվում է րեղմնավորությու- 
սից 40 — 50 ժամ հետո։ թվագրության ինտենսիվությունը, կապված սննգի բր- 
նույթից, փոփոխական Լւ Պտղաբերությունր կախված է ոչ միայն ջերմաստի
ճանի, խոնավության և սննգի պայմաններից, այյև տարվա ժամանակից։
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Օրինակ" գիշատիչի էգր 25°Ը ջերմաստիճանի և 70—75% հարաբերական խո֊ 
նավոէթյան պայմաններում աշնան ր ձվադրում / 40, իսկ դարնան ե ամռան 
րնթացքու մ 70 ձու։ 25°(Հ և 70% հարաբերական խոնավութ յան պա քմաննե - 
բում դիշսյտիչի հասուն էգերր ամեն օր ոչնչացնում են ոստայնատզի 20 — 26 
շարժուն ստադիա, կամ 25 — 35 ձու է

Մեր փորձերի րնթագքում գիշատիչի դարդացումր' հա ս ունից-հա սուն 
27°Շ և 75% հարարերական խոնավոէթ յան պ ա յմ աններում իրագործվում է 
5,5 օրվա, 22°(Հ պայմաններում 7 օրվա րնթացրում։

Հետադոտ ութ յունն երր ցույց են տալիս է որ ՐՒ1. բՕրտյրՈյ||Տ֊ք ոչ միայն 
փակ գրունտի պայմաններում, այլև բնության մեջ միամյա և բադմամյա գյու
ղատնտեսական կուլտուրաների վրա դարնանր, ամռանր և աշնան սկդբներին 
Հայաստանի պայմաններում կարող / ակտիվ կերպով ոչնչացնել վնասակար 
ոստայն ատիդ։
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