
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ Կ Ե Ն IJ ԱՍԱՆ Ա ԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ Ж У РИАЛ АР МЕНЯЙ

XXXIV, 7, 676-681, 1981

.г УДК 576.895.4

ЭКОЛОГИЯ ХИЩНОГО КЛЕЩА AMBLYSEIUS
SIMILIS КОСН, 1839 (MESOSTIGMATA, PHYTOSEIIDAE)

И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В БИОЛОГИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ

Э. С. АРУТЮНЯН, К. п ДИЛБАРЯН

Приводятся данные о распространении и экологии хищного клеща Amblyseius 
similis, который может использоваться в биологической борьбе против обыкновенного 
паутинного клеща как в открытом, так и в закрытом грунте. Выяснено значение от
носительной влажности, температуры и некоторых других факторов для развития и 
проявления эффективности акарифага. Приводятся также результаты исследований 
но сочетанию деятельности хищника с применением ряда современных пестицидов и 
акарицидов, которые в настоящее время используются в сельском хозяйстве республики.
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При разработке интегрированной системы защиты растений не ме
нее важным, чем интродукция хищников (Phytoseiulus persimilis Athias- 
Henriot, 1957 и др.), является выявление наиболее высокоэффективных 
местных видов клещей и их использование в биологической борьбе про
тив Tetranychus urticae Koch, 1836. Таким хищником является мест
ный вид A. similis.

A. similis известен из Европы, Америки, Азии [11 —14], встречается 
на цитрусовых и других плодовых культурах, где активно уничтожает 
Metatetranychus ulmi Koch, Paratetranychus coiti McGregor и Tetrany
chus blmaculatus Harvey. В СССР встречается на плодовых культурах 
в Краснодарском крае [5], где питается Tetranychus crataegi Hirst и 
Т. urticae, а также в Грузинской ССР [7, 9], где питается Т. telarius 
и Cecidophyes malpighanus (С. G. М.). В Армянской ССР вид распро
странен в северной, северо-восточной и восточной частях республики, 
на древесных и травянистых растениях. Вид питается тетранихоидными 
и эриофиоидными клещами [1]

Наши исследования дают основание думать, что в биологической 
борьбе против Т. urticae нужно комплексное использование нескольких 
акарифагов. Хищник Ph. persimilis [2, 5, 7], используемый в биологи
ческой борьбе в тепличных условиях, очень чувствителен к некоторым 
ядохимикатам, что несколько снижает его эффективность, а местный 
вид A. similis, по сравнению с ним, имеет более устойчивые популяции 
с низкой чувствительностью к ядохимикатам [4]. Эти популяции встре
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чаются в плодовых садах республики, где долгие годы применялись хи
мические методы борьбы. Кроме того, A. similis в сравнении с Ph. per
similis менее требователен к гигротермическпм условиям, в частности 
относительной влажности воздуха, что имеет большое значение. Дру
гим, более важным моментом биологической борьбы является возмож
ность использования клещей семейства Phytoseiidae в уничтожении 
очагов Т. urticae в природных условиях. Как известно, Ph. persimilis не 
может зимовать в наших условиях и погибает, а местные виды зимуют 
и после зимовки активно развиваются.

Методы массового разведения фитосейид, кроме Ph. persimilis [2, 
5, 7] и Metaseiulus occidentallis (Nesbitt, 1951) [9], ранее никем не 
разрабатывались. Поэтому первостепенной задачей настоящей работы 
являлась также разработка методики массового разведения A. similis.

Материал и методика. Для содержания хищников и изучения их экологии и биоло
гии были использованы зараженные обыкновенным паутинным клещом растения сои, 
фасоли и яблони, выращенные в вазонах, а также отчлененные листья этих растений, 
помещенные на влажную вату в чашках Петри. Опыты проводились в термостатах и 
термостатированных комнатах при разных гигротермических условиях.

Лабораторные исследования сроков остаточного действия химических препаратов 
на клещей проводились в концентрациях, рекомендованных для практического приме
нения. Токсичность препаратов определяли методом последовательной подсадки кле
щей на опрыснутые листья указанных растений через 2—4 ч после высыхания капель
но-жидкой влаги. Учет гибели клещей проводили через 24 ч после обработки. Опыты 
ставили в трехкратной повторности. В каждой серии опытов количество клещей было 
не менее 50 (имагиналытые стадии).

Исходным материалом для наших исследований послужили особи A. similis, соб
ранные в окрестности г. Дилижана, в настоящее время активно размножающиеся в 
лаборатории акарологии Института зоологии АН Армянской ССР.

Результаты и обсуждение. Клещи A. similis имеют бледно-желтую 
окраску, весьма подвижны, питаются всеми стадиями Т. urlicae, М. ul- 
mi и четырехногими клещами. Вид партеногенетически не размножает
ся. Самки откладывают яйца на нижней поверхности листа. При тем
пературе 20—25° и относительной влажности воздуха 70—75% самки 
хищника живут 25—30 дней. В течение жизни она при температуре 24— 
26° и относительной влажности воздуха 75—80% откладывает от 15 до 
25 яиц, яйцекладный период длится 10—16 дней. Плодовитость самок 
зависит от сезона года. При температуре 25° и относительной влажности 
воздуха 75% в осенне-зимний период самка откладывает в среднем 15 
яиц, а в весенне-летний период 20—25 яиц. Установлено, что гигро- 
термические условия среды оказывают существенное влияние и на раз
витие эмбриона (рис. 1). Как видно из рисунка, наиболее благоприятны
ми условиями для развития его являются температура в пределах 25— 
30° и относительная влажность воздуха 60—90%. Развитие клеща от 
яйца до яйца (одно поколение) при температуре 29° и относительной 
влажности воздуха 65% длится 7 сут, а при 15°—19 сут (табл.). Выяс
нено также, что развитие яиц при температуре 26° и относительной 
влажности воздуха 75% длится 38, развитие личиночной стадии—20, 
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протонимфы—72, а дейтонимфы-60 ч. Таким образом, при вышеуказан
ных гигротермических условиях развитие клеща от яйца до имаго длит 
ся 8,1 сут.

Щ - подлая гибель яиц
- выживаемость яиц до 50%

Ц - выживаемость яиц до 70%
П - выживаемость яиц до 100%

г,?яоситйльяая влажность воадуха; %

Рис. 1. Влияние температуры и относительной влажности воздуха на раз
витие яиц Amblyseius similis Koch.

Температура окружающей среды оказывает существенное влияние 
на прожорливость хищника. При температуре 19° и относительной 
влажности воздуха 75% взрослые самки A. similis уничтожают ежесу
точно в среднем 7 подвижных стадий Т. urticae, а при 22°—в среднем 12.

Длительность развития A. similis (кормовой объект Т. urticae)
Таблица

Температура и влаж
ность среды Время разви

тия одного 
поколения, сут

Температура и влаж
ность среды Время развития 

одного поколения, 
сутt, °C W, % t, °C W, %

15 65 19 24 90 10
15 55 18 26 75 13
24 75 14 29 65 7

При использовании А. зппШз против Т. игНсае исключительно боль
шое значение имеет целесообразное сочетание химического метода с 
деятельностью хищника, так как вредитель при постоянном применении 
химических препаратов образует устойчивые расы. Сочетание деятель
ности А. зг'шШз и РЬ. регзйпШз (последний взят в качестве контроля, 
популяция которого получена из ВНИИФ и много лет разводится в ла
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боратории акарологии Института зоологии АН Армянской ССР) с хи
мической борьбой, которая проводится против других вредителей и бо
лезней растений, изучалась путем исследования сроков остаточного дей
ствия химических препаратов на хищника. Результаты исследований 
показали (рис. 2, 3), что некоторые ядохимикаты, являясь токсичными

Рис. 2. Воздействие химических препаратов на РЬу(озеш1из регзппШз 
А.—Н. при ( = 22—24°, \У=75—80%. ------ период летального воздей

ствия, --------------- период возможного выпуска РЬ. регз1тШз.

--------------------------------------- - - период легального воздействия

-------- ----------~-------------------- период возможного выпуска А.зггаНхэ

Рис. 3. Воздействие химических препаратов А. зппШз при ( = 22—24°, 
№ = 75—80%.

для РИ. регзппШз, не токсичны для А зйпШз, и наоборот [4]. Так, 
если кельтан в концентрации 0,1% для РЬ. регз1тШз является токсич
ным и срок летального воздействия на хищника продолжается 10— 
12 дней, то для А. зйпШз он не токсичен. Крототан в концентрации 
Ю,1% не токсичен для РЬ. регзшиШз, но токсичен для А. з1тШз, леталь- 
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кос воздействие ва которого продолжается 17 дней. I оксичность акрск- 
са в концентрации 0,1% Для Л. similis в два раза слабее (10 12 дней), 
чем для Ph. persimilis (25 дней). БИ-58 в концентрации 0,1% Для обо
их акарифагов высокотоксичеи, Бейомил в концентрации 0,5% не ток
сичен для хищников.

Таким образом, если в цепи биологической борьбы будут использо
ваны, помимо интродуцированных (Ph. persiiniiis), местные виды, то 
это позволит сочетать деятельность хищных клещей с химической борь
бой.

В процессе разработки методов лабораторного содержания и раз
ведения A. siJinlis, а также приемов получения больших количеств хищ
ника проделаны следующие работы: выращивание кормовых растений 
для Т. urticae, заражение растений фасоли и других культур паутинным 
клещом, выпуск хищников па зараженные растения и сбор хищников. 
Первый этап работы заключался в том, что фасоль ставили ла прорас
тание в утепленное место, после чего по I 5 семян сои и фасоли высе
вали в вазоны. Через 10 дней фасоль достигала фазы 2-4 листьев, и с 
этого момента растения заражались паутинным клещом. Через 7—10 
дней на зараженные растения выпускали хищника. Сбор хищника про
водили после полного истребления вредителя, так как при отсутствии 
животных кормов A. similis не сразу покидает растения, поскольку спо
собен питаться растительным соком. Для получения больших коли
честв хищника, помимо растений фасоли и сои, были использованы са
женцы яблони и других плодовых культур. При этом следует отметить, 
что на саженцах хищник длительное время может существовать без жи
вотных кормов. При температуре 26- 29° и относительной влажности 
воздуха 70 -90% на весь цикл технологии размножения A. similis тре
буется 25—30 дней. За это время на каждом квадратном метре площа
ди терморегулируемой комнаты, занятой растениями, можно накопить 
4—6 тысяч хищников в разных стадиях.

Таким образом, можно сказать, что Amblyseius similis Koch являет
ся эффективным хищником, способным уничтожать Tetranychus urticae. 
Использование этого хищника в условиях республики представляется 
актуальным и перспективным.

Институт зоологии АН Армянской ССР Поступило 24.X 1980 г.

AMBLYSEIUS SIMILIS KOCH, 1839 (MESOSTIGMATA, PHYTOSEIIDAE
ԳԻՇԱՏԻՉ ՏԶԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐՈՒՄ 

ՆՐԱ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

է. Ս. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Կ. Պ. ԴԻԷԲԱՐՅԱՆ

՛ներկա հոդվածում բերվում է A- similis-Д տարածվածության և էկոլո- 
ԴՒա1Ւ ոՐոջ տվյալներ, որոնք թ ույլատ րում են ընդունելու, որ այդ գիշատիչ 
տ/’ՂԸ կտրող է հանդիսանալ որպես կենսաբանական պայքարի օբյեկտ ընդդեմ 
սովորական ոստայնատզի, Բացահայտվել է հարաբերական խոնավության
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հ ե ր մ ա ս տ իճ ան ի և Այղ գործոններն նշանակությունը գիշատիչ տ զի ղարգաց- 
Սան համաըւ Հոդվածում ւդ ա ը ւլաբ ան վե լ է նաև /Հ. տ1քՈ111տ~/* և ժամանակա
կից թունաքիմիկատների համատեղ օգտագործման հնարավորությունները։

THE ECOLOGY OF PREDATOR MITE AMBLYSEIUS SIMIL1S 
KOCH, 1839 (MESOSTIGMATA. PHYTOSEIIDAE) AND THE 

POSSIBILITY OF ITS USE IN BIOLOGICAL CONTROL

E. S. ARUTUNJAN, К. P. DILBARJAN

Data on distribution and ecology of predator mine Amblyseius 
similis, which can be used in biological control against the spider mites 
in open and green house conditions are given. The significance of rela
tive humidity, temperatuie and some other factors for the acarophage 
development and the effectiveness have been found out. The results of 
Investigations on the combination of predator activity with the applica
tion of some pesticides which are used in our republic are also presented
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