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Изучена возможность разведения хищных клещей-фитосейид Neoseiulus cucumeris и Transeius montdorensis 
при использовании древесных опилок лиственных пород в качестве субстрата и замороженного сухофруктового 
клеща (Carpoglyphus lactis) в качестве корма. Выявлено, что на неживом корме в опилках число отродившихся 
личинок у N. cucumeris на 31.5 % ниже, чем в контроле, у T. montdorensis – на 47.7 %; число перелинявших на 
имаго особей по отношению к контролю ниже на 28.6 % и 42.9 % соответственно; максимальная суточная скорость 
роста популяции ниже, чем в контроле у N. cucumeris на 3.7 особей, у T. montdorensis – на 4.5. На неживом корме 
в отрубях у N. cucumeris из яиц отродилось на 20.5 % меньше личинок, чем в контроле, у T. montdorensis – на 
35.1 %; количество перелинявших на имаго особей ниже, чем в контроле, на 18.3 % и на 35.3 % соответственно; 
максимальная суточная скорость роста популяции у N. cucumeris на 1.7 особей ниже, чем в контроле, а у T. 
montdorensis – на 3.9. На живом корме в опилках процент отродившихся из яиц личинок недостоверно отличается 
от контроля (ниже на 1.1 % у N. cucumeris и 14.2 % у T. montdorensis); количество перелинявших на имаго особей 
ниже, чем в контроле на 1.7 % и 14.8 % соответственно; максимальная суточная скорость роста популяции у N. 
cucumeris незначительно ниже (на 0.7 особей), чем в контроле, а у T. montdorensis даже превышает контрольный 
вариант на 0.6 особей за сутки. Полученные данные показали принципиальную возможность использования 
опилок в качестве более дешевого субстрата при разведении обоих видов хищных клещей и нежелательность 
использования замороженного корма взамен живого.
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Введение
Среди многоядных хищников, используемых в систе-

мах биологического контроля трипсов, белокрылок и па-
утинных клещей, фитосеидные клещи занимают второе 
место в мире по масштабам производства и применения 
(Van Lenteren, 2012, Van Lenteren et al., 2018). 

Neoseiulus cucumeris Oudemans был завезен в Россию 
из Западной Европы в 1989 году Г. А. Бегляровым (Аха-
тов, Ижевский, 2004). Австралийский фитосейидный клещ 
Transeius montdorensis Schicha появился на европейском 
рынке в 2004 году для биологической защиты растений от 
сосущих вредителей (Van Lenteren, 2018). 

Neoseiulus cucumeris широко распространен в Западной 
Европе. Этот вид активен в диапазоне температур от 18 до 
30 °C. При 25 °C продолжительность развития составляет 
8.7 суток, при 30 °C – 6.2 суток (Колодочка, 2006). Вид кор-
ма оказывает влияние на продолжительность развития и 
плодовитость клеща. При питании обыкновенным паутин-
ным клещом Tetranychus urticae Koch продолжительность 
развития самки при температуре 25 °C составляет 9.8 су-
ток, период созревания самки – 4.5 суток, плодовитость 
– 31.8 яиц (Мешков, 1995). Китайские ученые разводили 
N. cucumeris на Carpoglyphus lactis Linnaeus. При этом раз-
витие от яйца до взрослой особи при температуре 25±1 °C 
и относительной влажности воздуха 90±5 % завершает-
ся за 5.9 суток, а самка производит, в среднем, 53.3 яйца. 
Период созревания самки изменяется от 1.3 до 4.9 суток 
в зависимости от питания (Ji et al, 2015). При отсутствии 
жертвы – целевого объекта – N. cucumeris переключается 
на дополнительный источник питания – споры грибов, 
пыльца, клеточный сок, нектар растений. При возрастании 

численности основной жертвы клещ снова переходит к ак-
тивному хищничеству. N. cucumeris чаще всего использу-
ют для подавления западного цветочного (калифорнийско-
го) трипса (Frankliniella occidentalis Pergande) на овощных 
и декоративных культурах в теплицах, также клещ спосо-
бен регулировать численность паутинных клещей (сем. 
Tetranychidae) при условии, что на растениях нет большого 
количества паутины (Мешков, Салобукина, 2013). 

Transeius montdorensis был обнаружен в Квинсленде в 
Южной Австралии 1994 годах. При температуре 25 °C про-
должительность развития клеща завершается за 7 суток, от 
одной пары особей за 28 дней можно получить в среднем 
52.7 яйца. Суточная плодовитость одной самки варьирует 
от 2.52 до 3.58 яиц. Яйца чувствительны к низкой влаж-
ности, при 50 % влажности из яиц выходит около 70.8 % 
личинок (Steiner et al, 2003). Вид успешно применяется 
в теплицах против трипсов, паутинных клещей (Holmes, 
GreatRex, 2011, Labbe et al, 2019, Télleza et al, 2020). В про-
изводственных теплицах Transeius montdorensis значитель-
но уменьшал популяцию белокрылок на протяжении всего 
сезона (Medd, GreatRex, 2014). 

По общепринятой в настоящее время методике фи-
тосейид разводят в пшеничных отрубях, которыми пи-
таются кормовые клещи – сухофруктовый (Carpoglyphus 
lactis), гнилостный удлиненный (Tyrophagus putrescentiae 
Schrank), мучной (Acarus farris Oudemans), узкий 
(Thyreophagus entomophagus Laboulbеne & Robin) и др. Со-
держание хищных и кормовых клещей в одной среде оби-
тания упрощает технологию разведения (Бегляров, Сучал-
кин, 1985, Сучалкин, 1987, Доброхотов, 2008, Красавина 
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и др., 2009). При этом основные этапы технологического 
процесса производства многоядных клещей остаются по-
стоянными: подготовка питательного субстрата для разве-
дения кормового клеща, размножение кормового клеща, 
размножение хищного клеща. При нарушении оптималь-
ных параметров температуры и влажности отруби могут 
плесневеть, загнивать, перегреваться, и развитие клещей 
при этом резко затормаживается или совсем прекращается. 

Совершенствование технологии разведения фитосейид 
связано с подбором более дешевого субстрата и поиском 
нового корма, способного находиться в субстрате.

Субстрат должен не только позволять клещам свободно 
передвигаться, питаться, размножаться, но и обеспечивать 
защиту межвидовых и внутривидовых взаимодействий, 
например, ограничивать каннибализм. Требования к орга-
нолептическим свойствам используемого материала очень 
высоки, субстрат не должен отталкивать клещей, в про-
тивном случае хищники будут активно уходить из него. 
Болькмансом К. Й. Ф. с соавторами были теоретически 
оценены механические особенности (включая оптималь-
ный размер полостей) различных субстратов для разведе-
ния фитосейид: древесные опилки, сухие чешуеподобные 

оболочки семян злаков (пшеница, рис, рожь, овес, просо) и 
др. (Болькманс и др., 2018). 

Оптимизация технологии массового разведения ака-
рифагов напрямую связана с подбором дешевого корма 
– основной жертвы, ее равнозначной замены или искус-
ственных питательных сред. Были апробированы различ-
ные диеты, например, при разведении Amblyseius limonicus 
(Garman et McGregor) использовали пыльцу рогоза и яйца 
мельничной огневки (Ephestia kuehniella Zeller). Яйца 
мельничной огневки нужно держать замороженными, кро-
ме того, яйца быстро засыхают, а при высокой влажности 
плесневеют (Lui, Zhang, 2017). Искусственный рацион 
Typhlodromips swirskii (Athias-Henriot) состоял из меда, 
сахарозы, триптона, дрожжевого экстракта, яичного жел-
тка и гемолимфы мухи черная львинка (Hermetia illucens 
(Linnaeus)) (Nguyen et al., 2014). Кроме того, этот вид вы-
ращивали как на живом, так и замороженном гнилостном 
удлиненном клеще (Pirayeshfar, 2020).

Цель настоящей работы – определить возможность раз-
ведения двух видов хищных клещей (Neoseiulus cucumeris 
и Transeius montdorensis) в опилках древесных пород и 
оценить использование в качестве корма для этих видов 
замороженного сухофруктового клеща.

Материалы и методы
Исследования проводили с популяциями хищных 

клещей N. cucumeris (получен из Санкт-Петербургского 
аграрного университета), T. montdorensis и сухофруктового 
кормового клеща C. lactis (выделены нами из субстрата с 
хищными клещами, которые были поставлены в теплич-
ные комбинаты зарубежными фирмами). 

Методы разведения кормовых и хищных клещей  
на отрубях

Разведение кормового клеща (Carpoglyphus lactis)
В качестве субстрата для разведения кормового кле-

ща используют пшеничные отруби (производитель ООО 
«Здоровка», г. Санкт-Петербург). Отруби в стеклянных 
или пластиковых сосудах объемом 0.5 л помещают в эк-
сикаторы, где поддерживается влажность 75–85 % и тем-
пература 23–26 °C. Исходная плотность клещей в отрубях 
составляет 50 особей в 1 см³, толщина слоя отрубей – 5 
см. Плотность кормового клеща регулярно (раз в двое су-
ток) контролируется по следующей методике: отруби тща-
тельно перемешивают, отбирают пробу объемом 5 см³ и 
подсчитывают количество клещей в 1 см³ (все подвижные 
стадии). Эту операцию повторяют 5 раз, и полученное ко-
личество клещей усредняют. Накопление кормового кле-
ща продолжается 10–15 суток до достижения плотности 
2000–2500 особей в 1 см³ отрубей. Оставшийся после за-
кладки маточной культуры кормового клеща материал ис-
пользуют для массового разведения. 

Массовое разведение кормовых клещей проводят по 
доработанной нами общепринятой методике разведения 
(Красавина и др., 2009) в пластиковых тазах объемом 6 
и 11 л, которые ставят один в другой, предварительно в 
таз большего объема наливают воду. Тазы размещают на 
стеллажах. Чистые отруби заселяют кормовым клещом из 
маточной культуры с начальной плотностью 50 особей на 
1 см³ и помещают в таз. Тазы закрывают пищевой плен-
кой-стрейч, предварительно смоченной водой из пульве-
ризатора с нижней стороны для достижения влажности 
воздуха над субстратом 75–90 %. Пленка не должна быть 

плотно натянута на тазы, между пленкой и кромкой таза 
воздух должен проходить через небольшие отверстия. 
После двухнедельного цикла накопления кормового кле-
ща проводят влажную уборку и начинают цикл заново, а 
биоматериал отправляют в помещение для размножения 
хищных клещей. 

Разведение хищных клещей Neoseiulus cucumeris и 
Transeius montdorensis

Для массового разведения хищных клещей используют 
те же емкости и методику, как и для массового разведе-
ния кормового клеща. В тазы объемом 6 л насыпают от-
руби, заселенные кормовым клещом, и добавляют в них 
хищного клеща. Исходная плотность кормового клеща в 
субстрате – до 100 особей в 1 см³, хищного клеща – 10–13 
особей в 1 см³. Толщина слоя субстрата 5–7 см. Плотность 
популяции кормового и хищного клещей определяют по 
методикам, описанным выше. Продолжительность произ-
водственного цикла составляет 12–14 суток в зависимости 
от температуры. Для разведения N. cucumeris показатели 
температуры должны быть 24–26 °C, влажности 80–85 %, 
для T. montdorensis – 25–27 °C и 85–90 % влажности. 

Методика сбора чистого кормового клеща
Метод сбора «чистого» сухофруктового клеща, разра-

ботанный нами, основан на регуляторной роли фактора 
плотности популяции при переуплотнении лабораторных 
культур. При увеличении плотности популяции проявля-
ется инстинкт массовой миграции. Снижение численности 
особей в группе идет путем рассредоточения, т.е. клещи 
выходят из субстрата на его поверхность и стенки садков. 
В дальнейшем клещи собираются в «клубочки», что явля-
ется приспособлением к переживанию неблагоприятных 
условий. 

Контроль численности и внесение чистых отрубей в 
качестве корма проводили каждые двое суток. Тазы с кле-
щом закрывали влажным атласным материалом так, чтобы 
края материала были погружены в воду, что позволяло под-
держивать необходимую влажность в отрубях. Сигналом 



89Красавина Л.П., Трапезникова О.В. / Вестник защиты растений, 2022, 105(2) с. 87–93 

для сбора клеща служила его численность: при плотности 
2400–2600 особей в 1 см³ свежие отруби переставали до-
бавлять, и клещи начинали собираться на ткани. Клещей 
собирали мягкой кисточкой в чашки Петри и заморажи-
вали в морозильной камере бытового холодильника при 
температуре – 6 °C в течение 5–7 суток. Замороженного 
сухофруктового клеща перед использованием разморажи-
вали при температуре +24 С°.

Методика проведения опытов
Опилки лиственных пород, используемые в качестве 

субстрата для разведения хищных клещей, отсеивали до 
фракции 2–4.5 мм и промораживали в бытовом холодиль-
нике при температуре – 6 °C в течение 7 суток. Разведение 
проводили в чашках Петри (диаметр 5 см) при толщине 
слоя 0.5–0.7 см. Чашки Петри с субстратом помещали в 
климатические камеры, в которых поддерживались необ-
ходимые параметры температуры и влажности (см. выше). 
Опыты проводили по следующим вариантам:

1) разведение хищных клещей на древесных опилках, 
корм – замороженный сухофруктовый клещ (10 особей 
кормового клеща на 1 амблисейуса в сутки);

2) разведение хищных клещей на стандартном субстра-
те – пшеничные отруби «Здоровка», корм – замороженный 
сухофруктовый клещ (10 особей кормового клеща на 1 ам-
блисейуса в сутки);

3) разведение хищных клещей на древесных опилках, 
корм – живой сухофруктовый клещ (10 особей кормового 
клеща на 1 амблисейуса в сутки);

4) разведение хищных клещей на стандартном субстра-
те – пшеничные отруби «Здоровка», корм – живой сухоф-
руктовый клещ (10 особей кормового клеща на 1 амбли-
сейуса в сутки).

В опилки вносили «чистых» живых кормовых клещей, 
предварительно собранных по описанной выше методике, 
при этом для их подкормки использовали фруктозу (2 г на 
чашку Петри) и кусочки различных сухофруктов (изюм, 
курага, яблоко, абрикос, груша). Замороженных кормовых 
клещей помещали прямо в субстраты, предварительно от-
считав нужное количество.

В чашки Петри, подготовленные для опытов, отсажи-
вали по 8 самок и 2 самца хищных клещей, которые еще 
не размножались. Клещей оставляли в чашках Петри на 
двое суток, а затем отсаживали в новые чашки Петри. По-
добную методику применял Болькманс К. Й. Ф. для опре-
деления плодовитости у T. swirskii (Болькманс и др., 2018). 
Чашки Петри с отложенными в них яйцами оставляли для 
учетов количества личинок и имаго. Подопытных клещей 
через каждые двое суток пересаживали на свежий корм и 
учитывали количество выживших самок в течение 14–16 
суток. В каждом варианте опыта было 3 повторности. Оце-
нивали такие биологические показатели хищных клещей, 
как выживаемость самок, количество личинок и имаго и 
скорость изменения численности имаго. 

При статистической обработке результатов использо-
вался t-критерий Стьюдента.

Результаты
Количество выживших самок у обоих видов во всех 

вариантах опыта со временем снижается (табл. 1). В 
опытном варианте неживой корм + опилки через 10 суток 
у N. cucumeris и T. montdorensis количество самок сокра-
щается почти на 30 % и составляет 71.3 % и 70.8 % от на-
чального количества соответственно. В контрольном ва-
рианте (живой корм + отруби) сохраняется 75.0 % самок 
N. cucumeris и 79.2 % самок T. montdorensis. К окончанию 
опыта во всех вариантах остаются единичные особи самок. 

По количеству личинок на 16 сутки получены следую-
щие результаты (цифры приведены в таблице 1). В вари-
анте «неживой корм + опилки» у N. cucumeris число личи-
нок на 31.5 % ниже, чем в контроле (различия достоверны, 
p≤0.001); в варианте «неживой корм + отруби» на 20.5 % 
ниже, чем в контроле (различия достоверны, p≤0.05); в то 
время как в варианте «живой корм + опилки» число личи-
нок незначительно ниже, чем в контроле, на 1.1 % (разли-
чия недостоверны). Такие же закономерности характерны 
и для T. montdorensis (табл. 1): в опытных вариантах «не-
живой корм + опилки» и «неживой корм + отруби» количе-
ство личинок достоверно ниже (p≤0.001), чем в контроле, 
на 41.7 % и 35.1 % соответственно; в варианте «живой корм 
+ опилки» число личинок ниже контрольного варианта на 
14.2 % (различия недостоверны). При этом средние зна-
чения показателей развития и репродуктивного потенци-
ала T. montdorensis во всех вариантах опыта выше, чем у 
N. cucumeris. 

Количество имаго на 16 сутки у N. cucumeris в варианте 
«неживой корм + опилки» достоверно ниже (p≤0.001) кон-
трольного варианта на 28.6 %, в варианте «неживой корм 
+ отруби» на 18.3 % (p≤0.05), а в варианте «живой корм + 
опилки» различия недостоверны, и показатели снижаются 

всего на 1.7 %. У T. montdorensis наблюдаются такие же 
закономерности: различия достоверны (p≤0.001) в вариан-
тах «неживой корм + опилки» и «неживой корм + отруби», 
число имаго ниже, чем в контроле на 42.9 % и 35.3 % со-
ответственно, а в варианте «живой корм + опилки» этот 
показатель ниже контрольного на 14.5 % (различия недо-
стоверны) (табл. 1).

Графики динамики численности хищных клещей в раз-
ных вариантах опыта и в контроле показаны на рис. 1, 2.

Скорость изменения численности имаго в течение 16 
суток также зависит от субстрата и корма (рис. 3, 4), и у 
обоих видов клещей во всех вариантах опыта через 10 су-
ток происходит неуклонное снижение этого показателя. 

У N. cucumeris (рис. 3) в варианте «неживой корм + 
опилки» в первые 10 суток эксперимента этот показатель 
изменяется от 4.5 до 6.1 особей за сутки, что на 38.8 % 
ниже, чем в контрольном варианте. При замене опилок на 
отруби, т.е., в варианте «неживой корм + отруби», макси-
мальная скорость роста доходит до 8 особей за сутки, что 
на 18.4 % ниже, чем в контроле. В варианте «живой корм 
+ опилки» скорость роста популяции достигает 9 особей в 
сутки, что ниже контрольного варианта на 8.2 %.

У T. montdorensis (рис. 4) в варианте «неживой корм 
+ опилки» максимальная скорость роста численности не 
превышает 9.2 особей за сутки, что на 32.8 % ниже, чем 
в контрольном варианте. В варианте «неживой корм + от-
руби» максимальная скорость роста достигает 9.8 особей 
за сутки, что на 28.5 % ниже, чем в контроле. В вариан-
те «живой корм + опилки» максимальная скорость роста 
составила 14.3 особей за сутки, что на 4.4 % превышает 
показатели в контроле. 
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Таблица 1. Средние значения показателей численности Neoseiulus cucumeris и Transeius montdorensis при разведении 
на разных субстратах при использовании в качестве корма Carpoglyphus lactis в живом и замороженном виде

Показатели
Варианты опыта

1 2 3 4
Neoseiulus cucumeris

Процент самок от их начального количества на 10-е сутки. 71.3 62.5 71.3 75.0
Число личинок на 16 сутки, экз. 103.7±5.2 120.3±9.7 149.7±15.9 151.3±8.4
Число имаго на 16 сутки, экз. 83.3±3.8 95.3±7.9 114.7±1.2 116.7±4.8

Transeius montdorensis
Процент самок от их начального количества на 10-е сутки. 70.8 70.8 83.6 79.2
Число личинок на 16 сутки, экз. 120.3±13.8 134.0±2.5 177.0±7.0 206.3±14.4
Число имаго на 16 сутки, экз. 105.0±11.1 119.0±3.2 157.3±7.7 184.0±11.0

1 – неживой корм + опилки; 2 – неживой корм + отруби; 3 – живой корм + опилки; 4 – живой корм + отруби (контроль).

Table 1. Abundance of Neoseiulus cucumeris and Transeius montdorensis when breeding on different substrates  
using live and frozen Carpoglyphus lactis as feed (mean±SE)

Indicators Treatments
1 2 3 4

Neoseiulus cucumeris
Percent females surviving on the 10th day 71.3 62.5 71.3 75.0
Number of larvae on day 16 103.7±5.2 120.3±9.7 149.7±15.9 151.3±8.4
Number of adults on day 16 83.3±3.8 95.3±7.9 114.7±1.2 116.7±4.8

Transeius montdorensis
Percentage females surviving on the 10th day 70.8 70.8 83.6 79.2
Number of larvae on day 16 120.3±13.8 134.0±2.5 177.0±7.0 206.3±14.4
Number of adults on day 16 105.0±11.1 119.0±3.2 157.3±7.7 184.0±11.0

1 – frozen feed + sawdust; 2 – frozen feed + wheat bran; 3 – live feed + sawdust; 4 – live feed + wheat bran (control).

Рисунок 1. Динамика численности имаго N. cucumeris на разных субстратах и на разных кормах, где:  
1 – неживой корм + опилки; 2 – неживой корм + отруби; 3 – живой корм + опилки; 4 – живой корм + отруби (контроль)

Figure 1. Dynamics of N. cucumeris adult abundance on different substrates and on different feeds, where:  
1 – frozen feed + sawdust; 2 – frozen feed + wheat bran; 3 – live feed + sawdust; 4 – live feed + wheat bran (control)

Рисунок 2. Динамика численности имаго T. montdorensis на разных субстратах и на разных кормах, где:  
1 – неживой корм + опилки; 2 – неживой корм + отруби; 3 – живой корм + опилки; 4 – живой корм + отруби (контроль)

Figure 2. Dynamics of T. montdorensis adult abundance on different substrates and on different feeds, where:  
1 – frozen feed + sawdust; 2 – frozen feed + wheat bran; 3 – live feed + sawdust; 4 – live feed + wheat bran (control)
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Обсуждение
Лучшие результаты по всем тестируемым параметрам 

получены в контроле, близкий к нему вариант – «живой 
корм + опилки», при котором репродуктивные показатели 
у обоих видов лишь незначительно снижаются по срав-
нению с контрольным вариантом. Худшие результаты на-
блюдались в вариантах с замороженным сухофруктовым 
клещом на обоих субстратах – все показатели были досто-
верно ниже, чем в контроле. 

Скорость изменения численности имаго у обоих видов 
зависела от плодовитости самок хищных клещей в день 
учета. Плодовитость самок у T. montdorensis изменяется 
при температуре 25 °C от 1.9до 3.6 яиц в сутки (Steiner et 
al, 2003), а у N. cucumeris – от 0.5 до 1.4 яиц в сутки (Меш-
ков, Салобукина, 2013). Кривые скорости роста численно-
сти клещей дают представления о процессах, проходящих 
в популяциях в разных вариантах опыта. На рис. 3 и 4 по-
казано, что скорость изменения роста численности имаго 
на 5–8 сутки непостоянна, но к 10 суткам эксперимента 
увеличивается во всех вариантах опыта у обоих видов кле-
щей. Ее последующее снижение может быть обусловлено 
гибелью части самок к 10 суткам и снижением плодови-
тости у оставшихся особей. Снижение репродуктивных 
показателей клещей при переводе на новый корм мож-
но объяснить тем, что сокращалось время пригодности 

замороженного корма, а, следовательно, снижалась воз-
можность полноценного питания, что оказывало негатив-
ное влияние на жизнеспособность и продуктивность раз-
водимой культуры.

По результатам экспериментов можно сделать вывод, 
что древесные опилки являются пригодным субстратом 
для разведения обоих протестированных видов хищных 
клещей. При этом оптимальный корм – это живой сухоф-
руктовый клещ. Тем не менее, и при разведении на замо-
роженном корме оба клеща не прекращают свое развитие 
и не покидают субстрат. Полностью отказываться от ис-
пользования замороженного корма не следует, поскольку 
при массовом разведении энтомоакарифагов желательно 
иметь запас корма в случае нехватки живого материала. 
Необходимо провести дополнительные исследования по 
подготовке замороженного сухофруктового клеща, приме-
няя различные методы заморозки при разных температу-
рах, а также провести ряд опытов по разведению сухоф-
руктового клеща на отходах производства сухофруктов. 
Кроме того, требуются дополнительные исследования по 
подбору оптимального корма для сухофруктового кле-
ща при его содержании в опилках. Все это может приве-
сти к дальнейшей оптимизации технологии разведения 
фитосейид.

Авторы выражают искреннюю благодарность д.б.н. З.А. Федотовой (Санкт-Петербург) за определение клещей и к.б.н. 
И.И. Кабаку (Санкт-Петербург) за помощь в оформлении статьи.

Рисунок 3. Суточная скорость изменения численности имаго N. cucumeris в разных вариантах опыта, где:  
1 – неживой корм + опилки; 2 – неживой корм + отруби; 3 – живой корм + опилки; 4 – живой корм + отруби (контроль)

Figure 3. Daily change in the abundance of N. cucumeris adults in different treatments, where:  
1 – frozen feed + sawdust; 2 – frozen feed + wheat bran; 3 – live feed + sawdust; 4 – live feed + wheat bran (control)

Рисунок 4. Суточная скорость изменения численности имаго T. montdorensis в разных вариантах опыта, где:  
1 – неживой корм + опилки; 2 – неживой корм + отруби; 3 – живой корм + опилки; 4 – живой корм + отруби (контроль)

Figure 4. Daily change in the abundance of T. montdorensis adults in different treatments, where:  
1 – frozen feed + sawdust; 2 – frozen feed + wheat bran; 3 – live feed + sawdust; 4 – live feed + wheat bran (control)
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IMPROVEMENT OF BREEDING METHODS OF PREDATORY MITES NEOSEIULUS CUCUMERIS 

AND TRANSEIUS MONTDORENSIS FOR BIOLOGICAL PLANT PROTECTION
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The possibility of breeding of phytoseiid predatory mites Neoseiulus cucumeris and Transeius montdorensis using 
hardwood sawdust as a substrate and frozen dried fruit mite (Carpoglyphus lactis) as feed was studied. The number of 
larvae produced by N. cucumeris was 31.5 % lower on frozen feed in sawdust than in the control, while in T. montdorensis 
it was lower by 47.7 %. The number of individuals surviving to adulthood compared to the control was lower by 28.6 % 
and 42.9 %, respectively. The maximum daily growth rate of the population was reduced relatively to the control by 3.7 
individuals in N. cucumeris, and by 4.5 in T. montdorensis –. On frozen feed in bran, N. cucumeris produced 20.5 % fewer 
larvae than in the control, T. montdorensis – 35.1 % fewer larvae. The number of individuals surviving to adulthood was 
reduced by 18.3 % and 35.3 %, respectively, compared to the control. The maximum daily population growth rate was 
1.7 individuals lower than in the control in N. cucumeris, and – 3.9 individuals lower in T. montdorensis. On live feed 
in sawdust, larval production was similar to the control (lower by 1.1 % in N. cucumeris and 14.2 % in T. montdorensis). 
The number of individuals was reduced relatively to the control by 1.7 % and 14.8 %, respectively. The maximum daily 
population growth rate in N. cucumeris is slightly lower (by 0.7 individuals) than in the control, and in T. montdorensis 
it even exceeded the control by 0.6 individuals per day. Our results showed the possibility of using sawdust as a cheaper 
substrate for breeding of both species of predatory mites and poor performance of the frozen feed compared to the live one.
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