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Сообщение 2. Отлов рабочих особей обыкновенных ос ловушками с помощью 

синтетических аттрактантов  

 

Во второй части обзора приведены данные об испытаниях ловушек, в которых 

в качестве аттрактантов были использованы синтетические соединения из ряда 

производных карбоновых кислот и спиртов (2,4 – гексадиенилбутират, 

гептилбутират, бутилбутират, изобутанол и др.). Эти соединения оказались 

высокоспецифичными аттрактантами в отношении обыкновенных ос западной 

части США, особенно такого вредоносного вида как V. pensylvanica. Однако в 

процессе дальнейших исследований выяснилось, что эти соединения 

малоэффективны в отношении таких вредоносных видов восточной части США, как 

V. maculifrons и V. squamosa. В качестве метода снижения численности 

обыкновенных ос эти ловушки не нашли широкого применения. 

 

Davis и соавт. впервые сообщили о том, что 2,4-гексадиенилбутират, являющийся 

ненасыщенным эфиром карбоновой кислоты, и родственные ему вещества являются 

чрезвычайно привлекательными для обыкновенных ос западного побережья США, в 

основном, в отношении наиболее многочисленного вредоносного вида V. pensylvanica. С 

помощью этих веществ, помещенных в ловушку, отлавливали большое количество 

рабочих особей V. pensylvanica, тогда как для полезных видов, например, медоносных 

пчел и шмелей, эти вещества не являются аттрактантами [3, 5]. 

Эти исследователи продолжили испытания соединений из ряда производных 

карбоновых кислот в качестве аттрактантов для обыкновенных ос, в результате которых 

было отобрано еще одно высокоспецифичное в отношении V. pensylvanica соединение – 

гептилбутират. В дальнейших полевых исследованиях этих авторов, проведенных в 

западных штатах США (Орегон и Калифорния) в течение летнего периода 1969-1971 гг., 

было показано, что гептилбутират является таким же высокоспецифичным синтетическим 

аттрактантом в отношении обыкновенных ос, главным образом V. pensylvanica, как и 2,4-

гексадиенилбутират. Ловушки с 2,4-гексадиенилбутиратом и гептилбутиратом, 

размещенные по периметру персикового сада в Орегоне площадью около 9 га, уже на 4-й 

день после их размещения снижали численность ос рода Vespula, в основном V. 
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pensylvanica, до уровня, не причиняющего беспокойства и позволяющего рабочим 

продолжить уборку урожая [4, 6].  

Поиск привлекательных, специфических и экономичных приманок для 

обыкновенных ос среди соединений, являющихся производными карбоновых кислот, был 

продолжен в достаточно широких масштабах. Так, 293 синтезированных соединения, 

являющихся насыщенными эфирами карбоновых кислот, были испытаны в летний сезон 

1968-1969 гг. в отношении обыкновенных ос Vespula spp. в западной части США (штаты 

Орегон и Калифорния). Было показано, что некоторые эфиры муравьиной, уксусной, 

капроновой, октановой, нонановой и декановой кислот, а также эфиры других 

разветвленных карбоновых кислот обладают умеренной или хорошей привлекательность 

для ос Vespula spp. В частности, октиловые и нониловые эфиры триметилуксусной и 

масляной кислот оказались в 2–2.5 раз более привлекательными для ос Vespula spp., чем 

2,4–гексадиенилбутират [14]. Однако в результатах этого исследования не содержатся 

данные по видоспецифичности испытанных соединений. 

В дальнейших работах была исследована видоспецифичность гептилбутирата, 

помещенного в ловушки, в отношении обыкновенных ос в западной части США (штат 

Вашингтон). В процессе испытаний в ловушки были пойманы 6 видов ос из рода Vespula, 

из них в большом количестве были собраны два вида – V. atropilosa (Sladen) и V. 

pensylvanica. Отмечено, что гептилбутират в большей степени привлекал V. atropilosa, чем 

V. pensylvanica, т.к. большинство маток и рабочих особей, пойманных в ловушки с 

аттрактантом, были V. аtropilosa. Проведенные исследования показали, что 

эффективность использования ловушек с искусственными аттрактантами для снижения 

численности ос зависит от их видового состава, выбора сезона исследования и 

соотносится с сезонным наращиванием и спадом численности рабочих особей в 

популяциях обыкновенных ос [12]. 

Таким образом, наиболее эффективными специфическими аттрактантами в 

отношении V. pensylvanica и других обыкновенных ос западного побережья США 

оказались ненасыщенные эфиры карбоновых кислот и среди них в наибольшей степени 

2,4–гексадиенилбутират и гептилбутират.  

Интересно, что если некоторые синтетические аттрактанты помещали в ловушки с 

отравленными мясными приманками, то они увеличивали количество приманки, 

собираемой рабочими особями, что ускоряло процесс отравления колонии [17]. 

Высокая специфичность этих соединений в отношении V. pensylvanica и других 

обыкновенных ос западной части США в сочетании с безопасностью их применения 

привела к убеждению, что их использование в ловушках может стать перспективным 
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способом локального снижения численности обыкновенных ос, в результате чего 

исследователи начали синтезировать близкие по строению вещества и испытывать их в 

полевых условиях. Однако в процессе исследований обнаружилось, что эти соединения 

малоэффективны или вовсе неэффективны для обыкновенных ос восточной части США, 

например V. maculifrons и V. squamosa.  

Так, Grothaus и соавт. провели оценку 4 синтетических аттрактантов (2,4–

гексадиенилбутирата, 2,4–гексадиенилпропионата, 2,4–гексадиенилизобутирата и 

гептилбутирата) в отношении обыкновенных ос рода Vespula восточного побережья США. 

В ловушки были пойманы осы видов V. squamosa, V. vidua Saussure, V. maculifrons; чаще 

всего в ловушки попадали рабочие осы V. squamosa. В этом эксперименте наиболее 

эффективными аттрактантами оказались 2,4–гексадиенилбутират и гептилбутират. [7]. 

Поиск аттрактантов для обыкновенных ос восточной части США провели Howell и 

соавт., которые в течение двух сезонов испытали 293 вышеупомянутые синтезированные 

соединения в отношении основных вредоносных восточных видов ос – V. squamosa и V. 

maculifrons. Только 28 из испытанных соединений показали положительные результаты, 

однако ни одно из них не оказалось достаточно эффективным для включения в программы 

по снижению численности ос [8]. 

Следует отметить, что исследователи, используя для отлова обыкновенных ос 

ловушки с синтетическими аттрактантами, добились хороших результатов только для 

одного вида ос западного побережья США, а именно V. pensylvanicaх [6]. Виды Vespula 

восточной части США, как и V. vulgaris на западе США, отлавливались посредством 

ловушек с аттрактантами в незначительных количествах, виды Dolichovespula 

привлекались очень слабо или совсем не привлекались [7, 8]. Кроме того, было отмечено, 

что безвредные виды из группы V. rufa привлекались сильнее, чем вредоносные виды из 

группы V. vulgaris [12, 13].  

Таким образом, использование ловушек с синтетическими аттрактантами в 

качестве метода снижения численности вредоносных видов обыкновенных ос не было 

достаточно эффективным, и количество исследований в этом направлении снизилось. 

Однако интерес к изучению синтетических аттрактантов полностью не угас, и спустя 

некоторое время работы в этом направлении были продолжены.  

Так, была определена эффективность некоторых химических аттрактантов в 

сочетании с уксусной кислотой в отношении рабочих особей обыкновенных ос. Уксусная 

кислота, как правило, повышала привлекательность других веществ для V. pensylvanica и 

V. germanica. Насекомых отлавливали ловушками, в которые предварительно помещали 

емкость с 200 мл 0,5% водного раствора уксусной кислоты, а также химические 
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аттрактанты (бутилбутират, гептилбутират или изобутанол), налитые по 1 мл в 

полиэтиленовые колпачки. Ловушки, содержащие смесь уксусной кислоты с 

изобутанолом или бутилбутиратом, обладали высокой эффективностью в отношении ос V. 

germanica. Рабочие особи V. pensylvanica попадали в больших количествах в ловушки с 

гептилбутиратом, а также уксусной кислотой в смеси с гептилбутиратом, бутилбутиратом 

или изобутанолом [9].  

Было высказано предположение, что реакция ос на изобутанол не является 

видоспецифической и что другие сходные с ним по структуре вещества будут вызывать у 

этих видов похожую реакцию. С целью проверки гипотезы авторы исследовали несколько 

соединений сходной с изобутанолом структуры в смеси с раствором уксусной кислоты в 

качестве приманок для V. germanica, V. pensylvanica и Polistes aurifer (Saussure). В 

результате эксперимента было установлено, что с изобутанолом по эффективности 

сравним только 2-метил-1-бутанол. Следует отметить, что V. germanica и V. pensylvanica 

сходным образом реагировали на испытываемые вещества, что делало возможным отлов 

рабочих особей обоих видов с помощью одних и тех же аттрактантов. Однако авторы 

справедливо утверждают, что результаты этих экспериментов нельзя перенести на другие 

виды обыкновенных ос, обитающих в иных географических районах [11]. 

Имеются данные о том, что приманки с уксусной кислотой в смеси с изобутанолом 

весьма эффективны в отношении шершней и некоторых других видов Vespidae, например 

V. maculifrons и V. squamosa [10]. 

В экспериментах, проведенных в Новой Зеландии, установлено, что из 11 

углеводных аттрактантов, испытанных в природных условиях для отлова обыкновенных 

ос, наиболее эффективным оказался 30% сахарный сироп. Отмечено, что 

привлекательность приманок с сахарным сиропом для ос была значительно выше в 

весенний и осенний периоды, чем в середине лета. Автор объясняет это 

предшествующими опыту дождями, смывшими естественный пищевой ресурс – 

сахаристые выделения цветов и насекомых, и тем самым повысившими для ос 

привлекательность приманок [16]. Исследователи отмечают, что летучесть углеводов 

является одним из важных условий привлекательности приманки для ос [8, 16]. 

Исследования, проведенные в Центральной Шотландии, показали, что в ловушки с 

сахарно-имбирным сиропом было поймано преобладающее количество V. vulgaris и 

несколько меньше V. rufa. Однако такие виды Dolichovespula, как D. sylvestris, D. 

norwegica, достаточно часто встречающиеся в Центральной Шотландии и имеющие статус 

вредителей, попадали в ловушки в незначительных количествах. Это объяснялось 

специфическим устройством самой ловушки и особенностями гнездования этих видов. 
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Учитывая биологию развития обыкновенных ос, автор рекомендует использовать 

ловушки с углеводами в начале весны либо поздней осенью [15]. 

В качестве аттрактанта в отношении обыкновенных ос в полевых условиях был 

испытан синтетический аггрегационный феромон хищного клопа-щитника Podisus 

maculiventris (Say) (Hemiptera: Pentatomidae). В ходе испытаний авторы обратили 

внимание на то, что в ловушки с приманкой-феромоном попало намного больше ос рода 

Vespula., чем в ловушки без приманки. Искусственно синтезированные компоненты 

агрегационного феромона P. maculiventris испытали в полевых условиях поодиночке и 

попарно, чтобы определить, какие из них являются привлекательными для ос. В 

результате испытаний установлено, что синтезированные компоненты феромона линалоол 

и d-терпинеол действуют синергистически с (E)-2-гексеналем (в соотношении 1:1), 

привлекая рабочих особей V. maculifrons так же эффективно, как природный феромон [1, 

2]. 

Итак, очевидными преимуществами отлова обыкновенных ос ловушками с 

аттрактантами как метода регулирования численности насекомых являются его 

специфичность, безопасность для окружающей среды, удобство в применении. Хотя 

ловушки с синтетическими аттрактантами в качестве метода снижения численности 

вредоносных видов обыкновенных ос не нашли широкомасштабного применения, их 

можно использовать в отдельных случаях. Кроме того, накопленные данные могут 

представлять определенную ценность в дальнейших исследованиях.  
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