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УДК 547.99 

ДВА КОМПОНЕНТА АТТРАКТАНТА ХЛОПКОВОЙ СОВКИ 

( HELIOTHIS АBMIGERA HBN.), ВЫДЕЛЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

Б.Г. Ковалев, В.П. Конюхов, А.Ф. Шолль 
Всесоюзный научно-исследовательский институт 

биологических методов защиты растений 

В настоящей работе мы сообщаем о выделении и идентифи
кации двух компонентов полового аттрактанта хлопковой совки 
цис-П-гексадеценаля и цис-П-тетрадеценаля. Смесь этих ве
ществ в соотношении 3:1, соответственно, оказалась высоко
активной в полевых испытаниях. 

Хлопковая совка широко распространена на Кавказе, Сред
ней Азии, Европе — один из опаснейших вредителей полифагов. 
Особенно большой ущерб наносит урожаю хлопка (I). Изучение 
феромона этого вида было начато в связи с большим интересом 
к этим соединениям с практической точки зрения (2). 

Компоненты феромона выделяли из экстракта кончиков брю-
шек двухдневных половозрелых девственных самок в хлористом 
метилене отбором двухминутных фракций с колонки с не поляр
ной фазой* и тестированием их методом электроантеннограмм 
(ЭАГ). Фракции 2—4 (I), 16—18 (П), 38—40 (Ш) давали на
ибольшие ответы: 19,5$ 20,1; 22,1; (ответы нормализованы по
добно В.А. Миняйло и др., 1978) /3/. Фракции I, П, Ш испы
тывали в туннельном ольфактометре. Вторая и третья возбужда
ли самцов, при их объединении активность самцов значительно 

Для газожидкостной хроматографии (ИХ) использовали хрома
тограф сьгот-41 с пламенно-ионизационным детектором, сте
клянные колонки 250 х 0,3 см с фазами SE-30 5% и ЦТ диме-
танолсукцинатом 4% на хроматоне 60—80 меш. Температура 
испарителя 190°, термостата I50°f газ-носитель-азот, расход 
45 мл/мин. 



возрастала. Активные фракции по хроматографическому поведе
нию были индивидуальными веществами. ГЖХ было показано, что 
компонент фракции П по времени удерживания на колонках с 
полярно! и неполярной фазами совпал с С14 альдегидом, а 
компонент фракции Ш — с С16 альдегидом. Наличие карбониль
ных групп у компонентов П и Ш подтверждали реакцией суммар
ного экстракта с 2,4-динитрофенилгидразином. Реакционную 
смесь сравнивали хроматографически с исходными продуктами. 
Пики, одинаковые по времени выхода с С14 и Cj6 альдегидами, 
исчезли. 

Для выяснения положения двойных связей компоненты П и 
1, цио-11-тетрадеценаль, цис-И-гексадеценаль и цис-9-гекса-
деценаль подвергали мнкроозонолизу. Продукты микроозонолиза 
компонента И и цио-11-тетрадеценаля, компонента Ш и цис-П-
гексадеценаля по времени удерживания на колонках с фазами 
разной полярности были одинаковые. Таким образом, очевидно, 
компонентами полового аттрактанта самок хлопковой совки яв
ляются Cj4 и Cjg альдегиды с двойной связью в II положении. 

Это было подтверждено масс-спектрами цис-П-тетрадеце-
наля, цис-П-гексадеценаля и компонентов П, 1. Масс-спектры 
компонента П и цис-П-тетрадеценаля, компонента Ш и цис-П-
гексадеценаля были идентичны. Наличие в первом случае m/e: 
210(М), 192, 181, 166, 153, 149, 139, 125, 121 и во втором 
случае m/e: 238(М), 220, 209, 194, 181, 177, 167, 153, 135, 
125 надежно характеризует компоненты П и Ш как С14 и С1б 

альдегиды с одной двойной связью. 
Для подтверждения этих выводов были синтезированы цис-, 

транс-П-гекса- и тетрадеценали и испытаны в поле отдельно 
и в смеси друг с другом. Наилучшее привлечение показала 
смесь цис-П-гексадеценаля и цис-П-тетрадеценаля в соотно
шении 3 : I,соответственно. На эту смесь было отловлено, в 
пересчете на одну ловушку, 12 самцов, на девственные самки 
— 12,9. 

Цис-П-гексадеценаль является общим компонентом уже у 
трех ВИДОВ Heliothisi H.vlrescens, Н, zea и H.armigera 
(4, 5). 



вывода 

1. Из экстракта самок хлопковой совки выделены и иден
тифицированы два компонента полового аттрактанта цис-11-
гексадеценаль и цис-П-тетрадеценаль. 

2. Проведены полевые испытания синтетических образцов 
цис-, транс-П-гекса- и тетрадеценалей. Смесь их в соотно
шении 3:1, соответственно, по аттрактивности оказалась 
сравнимой с привлечением самцов этого вида девственными сам
ками. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Мещерякова Т.В. Тр. ВНИИ защиты растений, вып. 32, 1972, 
с. 29- 36 

2. Стратегия борьбы с вредителями, болезнями растений и сор
няками в будущем. М. Бероза.Аттрактанта, 1977, с. 228— 
256. 

3. Шшяйло В.А., Ковалев Б.Г., Бедный В.Д. Хеморецепция на
секомых. Вильнюс, 1978, М 3, с. 97. 

4. Roelofs W.L., Hill Ada S., Garde R.T., Life Sei, 1974, 14, 

N8, 1558-1562. 

5* McDonough L.M.,Gorgl D.U.,Vandis B.J. , Econ. Entomol. 
1970, 63, N2, 408-412. 

Поступила I9/I 1979 г. 

2 
- 9 -



TWO COMPONENTS OP THE COTTON BOLL WORM SEX-ATTRACTANT; 

ITS EXTRACTION AND IDENTIFICATION 

B.C. Kovalev, V.P. Konyukhov, A.F. Sholl 

S u m m a r y  

Gas-liquid chromatography.testing by the method of 

electroantennograms, behavioral responses in olfactometer 

and under field conditions, mikroozonolysis and mass-spect-

rometiy have demonstrated that cis-II-hexadecenal and cis-

II-tetradecenal are the components of the cotton boll worm' 

(Heliothis annigera Hbn.) sex-attractant. These compounds 

and their isomers being tested under field conditions, it 

appeared that the mixture of cis-II-hexadecenal and cis-II-

tetradecenal in ratio 3:1* respectively, was highly attrac
tive. 
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УЖ 634.04 

0 РЕЗУЛЬТАТАХ ИЗУЧЕНИЯ АТТРАКТИВНОСТИ СИНТЕТИЧЕСКИХ 
ФЕРОМОНОВ КОРОЕДОВ ТИПОГРАФА (IBS TTPOGEAPHUS L.) 

И ДВОЙНИКА (IPS DUPLIGATÜS SAHLB.) В ЭСТОНИИ 

C.D. Михкельсон, Х.А. Цунап 
Эстонский научно-исследовательский институт 

лесного хозяйства и охраны природа 

Полевые опыты изучения аттрактивности синтетичес
ких феромонов короеда-типографа (lps typographus в Эс
тонии начались в 1977 г. Специальных опытов джя изучения 
феромонов короеда-двойника (lps duplicatus Sahib.) мы не 
проводили, данные, представленные в настоящей статье, полу
чены в ходе испытаний синтетических феромонов короеда-типо-
графа. 

В наших испытаниях пользовались феромонами, синтезиро
ванными на кафедре органической химии Тартуского государ
ственного университета. Применяемые синтетические феромоны 
были следующие: цис-вербенол, транс-вербенол, ипсдиенол, 
ипсенол, диметилвинилкарбинол и один из спиртов ацетилено
вого ряда. 

Опыты проводились в Южной Эстонии, в ельниках Taareпе-
раского лесничества Валгамааского лесхоза. В опытах мы при
меняли ловушки в виде металлической воронки, над которой 
прикреплены две вертикальные панели из органического стек
ла под прямым углом относительно друг другу. Снизу к ворон
ке прикрепляется банка для сбора выловленных жуков (Bakke, 
1975). Диаметр воронки и высота панели 30 см. Пробирка с 
феромоном прикрепляется в полости воронки. Абсорбентом фе
ромона в полевых ловушках применили "Хроматон" . 

Полевые опыты с ловушками проводились в 1978 г. трижды 
— во время весеннего лёта короеда, во время лёта сестрин
ского и второго поколений. Ловушки были расположены на вы
рубке на расстоянии 20 метров от опушки леса (5 шт.) и под 



пологом деса на таком же расстоянии от опушки (5 шт.). Одна 

и та же смесь феромонов одновременно испытывалась в двух ло

вушках: одну мы устанавливали под пологом леса, другую — 
на вырубке. 

Ловчие деревья выбирались глазомерно так, чтобы их так

сационные показатели были близки к средним показателям дре

востоя. Абсорбентом феромона на ловчих деревьях применяли 

"Хроматон N" , хвойные опилки и резину. Испытываемые вещест

ва прикрепляли к стволам в полиэтиленовых мешочках или в 

стеклянных пробирках, покрытых полиэтиленовой пленкой, на 

высоте 1,5 м от корневой шейки дерева. В случае, если феро

мон был нанесен на резину, кусочки резины прикрепляли к 

стволу маленькими гвоздями. Аттрактивность испытываемого ве

щества определяли числом входных отверстий короеда на I дм2 

поверхности коры. Учетную площадку взяли в виде двадцатисан-

тиметровой круговой палетки на высоте 1,5...1,8 м от корне

вой шейки дерева. 

Результаты опытов с ловушками (табл. I) позволяют счи

тать более аттрактивной для короеда-типографа смесь цис-вер-

бенола, транс-вербенола и ипсдиенола Хв соотношении 1:1:0,5), 

Добавление к этой смеси ипсенола в некоторой степени снизи

ло ее аттрактивность к жукам. Еловые эфирные масла не повы

шали аттрактивность смеси вербенолов с ипсдиенолом. Во вре

мя весеннего лёта короеда-типографа успешно привлекала жу

ков также смесь цис-вербенола и диметилвинилкарбинола. Коли

чество жуков, выловленных с помощью этих веществ, превысило 

в среднем около 40 раз количество жуков, попавших в кон

трольные (пустые) ловушки. Привлекательный эффект цис-вер

бенола с транс-вёрбенолом оказался в 2,5.. .3 раза меньше по 
сравнению с вышеуказанными веществами. Смеси цис-вербенола 

с диметилвинилкарбинолом и цис-вербенола со спиртом ацетиле

нового ряда во время лёта сестринского и второго поколений 

в несколько раз меньше привлекали жуков, чем смесь цис-вер-

бенола с транс-вербенолом и ипсдиенолом. 

Для короеда-двойника также оказалась более аттрактив

ной смесь цис-вербенола, транс-вербенола и ипсдиенола. Во 

время весеннего лёта короеда количество жуков, выловленных 

- 12 -



Таблица I 

Результаты исштания синтетических феромонов короеда-типографа 

и короеда-двойника в полевых ловушках в 1978 г. 

Комбинации и соотношения испытуемых —Короед-типограф Короед-двойник 
веществ Количество Соотношение Количество Соотношение 

особей, полов особей полов 

(rf : $) Crf : $) 

I 2 3 4 5 

Весенний лёт короедов (19 мая) 

Цис-вербенол + транс-вербенол + ипс-
диенол (1:1: 0*5) 487 I : 2,1 628 I : 0,4 

Цис-ве^кЗенол + Диметилвинилкарбинол 
461. I : 2,7 8 I : 1.0 

Цис-вербенол + транс-вербенол + ипс-
диенол + ипсенол (I : I : 0,5 : 0,5) 382 I : 1,6 ' 19 I : 0,6 

Цис-вербенол + транс-вербенол (I : I) 147 I : 1,2 17 I : 3,3 

Контроль II I : 0,6 5 I : 1.5 

Лёт сестринского поколения (29 июня) 

Цис-вербенол + транс-вербенол + ипс- 131 I : 2,6 4 I : 1,0 



Продолжение таблицы I 
I 

I 2 3 4 

Цис-вербенол + спирт ацетиленового ряда (1:1) 69 I : 4,8 0 
Цис-вербенол + диметилвинилкарбинол (1:1) 31 I : 1,2 0 
Контроль 0 - 0 

Лёт второго поколения (26 . , .. 27 шля) 

Цис-вербенол + транс-вербенол + ипсдиенол 
( 1 : 1 :  0 , 5 )  102 I : 4,1 78 
Цис-вербенол + транс-вербенол + ипсдиенол 
(I : I : 0,5) + еловые эфирные масла 66 I : 6,3 II 

Цис-вербенол + спирт ацетиленового ряда (I : I) 29 I : 4,8 0 

Цис-вербенол ± Диметилвинилкарбинол (1:1) 20 I : 3,0 0 

Контроль 0 - - 0 



с помощью этих веществ, примерно в 125 раз превысило количе
ство хуков, попавших в контрольные ловушки. Остальные смеси 
оказались для короедат-двойника малоаттрактивными или вообще 
его не привлекали. 

Изучение синтетических феромонов на ловчих деревьях бы
ло начало в 1977 г. Большей аттрактивностью для короеда-ти-
пографа отличалась смесь цис-вербенола с трано-вербенолом и 
ипсдиенолом (в соотношении I : I : I). С помощью этой смеси 
удалось привлечь короеда-типографа даже на растущие Сосны, 
где они вбуравливались до живых тканей дерева. Многие жуки, 
привлеченные на здоровые ели, погибли вследствие интенсивно-! 
го вытекания живицы. На некоторых стволах вокруг входных от
верстий короеда-типографа образовались смоляные воронки, ха-» 
рактерные для короеда-дендроктона. Ослабленные ловчие дере
вья короед-типограф успешно заселял и обычно появлялись за
селения повышенной плотности — 3...5 входных отверстий на 
I дм2 поверхности коры. 

Несколько меньшей аттрактивностью обладали деревья с 
цис-вербенолом и ипсдиенолом. Еще менее привлекательными 
оказались деревья со смесью вербенолов (I : I). Смесь цис-
вербенола, транс-вербенола, ипсдиенола и ипсенола (1:1: 
I : 0,5), а также транс-вербенол привлекали короеда-типогра
фа очень слабо. 

Результаты испытания феромонов на ловчих деревьях в 

1978 г. (табл. 2)подтверждают сильное аттрактивное влияние 

на короеда-типографа смеси цис-вербенола с транс-вербенолом 

и ипсдиенолом. Неплохими оказались и результаты испытания 
смесей цис-вербенола со спиртом ацетиленового ряда и цис— 
вербенола с диметилвинилкарбинолом. Диметилвинилкарбинол, 

идентифицированный А. Бакке (Bakke, 1977)» по его данным, 

имеет высокое привлекательное действие на короеда-типографа, 

особенно в комбинации с цис-вербенолом и ипсдиенолом. В сме

си только с цис-вербенолом аттрактивность диметилвинилкар-

бинола, по его данным, приблизительно в два раза ниже. Это 

дает основание полагать, что аттрактивность диметилвинилкар-

бинола в комбинации с цис-вербенолом и ипсдиенолом может 

превышать аттрактивность смеси вербенолов с ипсдиенолом. 
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Таблица 2 

Результаты испытания синтетических феромонов короеда-типографа 

на ловчих деревьях в 1978 г. 

Комбинации испытуемых веществ 
Количе
ство в 
мг 

Количество вход
ных отверстий на 
I дь/г поверхнос
ти коры 

Показатель 
точности 
Р в про
центах 

Доверитель
ный интер
вал при 95-
процентной 
вероятности 

Транс-вербенол + цис-вербенол + ипс
диенол 24+31+29 5,11 + 0,41 8,12 4,12...6,10 

Цис-вербенол + спирт ацетиленового 
ряда 31+32 4,17 + 0,29 6,94 3,54...4,80 

Цис-вербенол + диметилвинилкарбинол 30+30 3,78 + 0,29 7,63 3,16...4,41 

Транс-вербенол + спирт ацетиленового 
ряда 20+20 3,09 + 0,41 13,16 2,09...4,10 

Транс-вербенол + диметилвинилкарбинол 20+20 2,75 + 0,46 16,53 1,63...3,88 

Транс-вербенол + цис-вербенол 24+31 0,66 + 0,29 43,47 0,04...1,28 



Смеси транс-вербенола со спиртом ацетиленового ряда и транс-
вербенола с диметилвинилкарбинол ом вызывали у короеда-типо-
графа несколько меньший привлекательный эффект, йеесь цис-
вербенола с транс-вербенолом привлекала короедов слабее дру
гих комбинаций и только на ослабленные деревья. 

Характер абсорбента на привлекательность испытуемых ве
ществ существенного влияния.не оказал. 

Для короеда-двойника на ловчих деревьях наиболее аттрак
тивной оказалась смесь ипсдиенола со спиртом ацетиленового 
ряда и диметилвинилкарбинолом, при которой плотность посе
ления достигала в среднем 7,1 входных отверстий на I дм2 по
верхности коры. Привлекательность смеси цис-вербенола, транс-
вербенола и ипсдиенола была ниже — 4,7 входных отверстия 
на I дм2 поверхности коры. Остальные комбинации феромонов 
короеда-двойника не привлекали или привлекали очень слабо. 

Результаты опытов, проведенных нами, позволяют считать 
некоторые комбинации синтетических феромонов для короеда-
типографа и короеда-двойника довольно аттрактивными. Это да
ет основание для продолжения более подробного изучения влия
ния синтетических феромонов на агрегацию короедов. 
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ATTRACTIVENESS OF SYNTHETIC PHEROMONES FOR THE BARK 

BEETLES IPS TIPOGRAPHÜS L AND IPS DÜPLICATUS SAHLB. 

S.Mihkelson, M.õunap 

S u m m a r y  

The degree of attractiveness of synthetic pheromones 
for bark beetles Ips typographus L. and lps duplicatus Sahib, 
was estimated in field tests with traps and trap trees in 
the forests of the Valga District Forest Management in South 
Estonia. 

A mixture of cis-verbonol, trans-verbenol and ipsdienol 
proved to be most attractive to Ips typographus L. males in 
the field. A mixture of cis-verbenol and 2-methy 1-3-bute-2-
nol was lese effective. 

A mixture of cis-verbenol, trans-verbenol and ipsdienol 
also proved most attractive to males of Ips duplicatus Sahib, 
when it was placed in olfactometers. When it was applied on 
trap trees its attractiveness was inferior to that of a mix
ture of ipsdienol, methylbutenol and an acetylene alcohol. 
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УДК 547.36 + 547.598.5 : 634.0.4 

СИНТЕЗ АТТРАКТАНТОВ ДЛЯ КОРОЕДОВ РОДА IPS 

Т.К. Родима 
Тартуский государственный университет 

Из новых препаратов защиты растений, являющихся альтер
нативой ядохимикатов, весьма перспективными являются феромо
ны насекомых, в том числе и короедов рода lps — опасней
ших вредителей хвойных деревьев (5). Для четырнадцати ви
дов этого рода компоненты и структура аттрактантов (агрега-
ционных феромонов) идентифицированы (см. табл. I). В основ
ном это четыре вещества: ипсенол (2-метил-6-метилен-7-октен-
-4-ол), ипсдиенол (2-метил-6-метилен-2,7-октади ен-4-ол), 
транс-вербенол и цис-вербенол. Однако для определенных ви
дов из экстрактов буровой муки или же из экстрактов самих 
насекомых выделена и другие активные соединения: З-метил-2-
-бутенол (4), З-кетобутанол (1а), 2-фенил-этанол (28). 

В последнее время установлено, что реакция насекомых 
различна не только на разные геометрические изомер!, но и 
на разные оптические изомеры феромонов. Поэтому возрос и 
интерес к методам синтеза, гарантирующим получение оптичес
ки чистых энантиомеров. 

В данном обзоре отражен материал по синтезу общих ком
понентов феромонов короедов рода lps без анализа результа
тов их испытания. 

Ипсенол 

Вслед за идентификацией и первым синтезом аттрактантов 
lps confusus в 1966 г. (25, 32) разрабатывались многие схе
мы синтеза ипсенола I и ипсдиенола 29, различающиеся между 
собой, в основном, путем введения в молекулу изопренового 
блока 2. 



Агрвгащюнвые феромоны рода Гре 
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(•I.ponderoeee) 

I. eoofuu 
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Исходными веществами в первом 
синтезе J (схема I) были 2-
бромометил-1,3-бутадиен 3 и . 
изовалериановый альдегид (25, 
32). 

1 2 

Поскольку ПОПЫТКЕ получения из 3 гриньяровского соеди
нения оказались безуспешными, авторы алкилировали 3 о лити
евым производным, полученным из защищенного пропавдггиолом 
изовалерианового альдегида 4^ и бутиллития. Подученный защи
щенный кетон деблокировался со смесью HgCl2 и cdco^ и вос
станавливался натрийборгидридом до ипсенола I,. 

2-бромометил-1,3-бутадиен 3 был изготовлен согласно 
Кругу и Йену (lii) (схема 2) исходя из изоцрена 6. Введение 
брома в метальную группу 6 произведено бромированием цик
лического сульфолена 7 N —бромосукцин-имидом (UBS) В 
хлороформе. Нагревание аддукта 8 под пониженным давлением 
ведет к образованию 3. 

Схема I 

~7ВЧГ ' 
N0BH4 

3 4 5 

Схема 2 

СН< P-R-СНЗ NBS 1—РСНГВГ T° 
О» 9 СНС1Э:38% W 

02 Ог 

3 

6 

02 

7 о 
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В работе Томаса (34) разложение 1,1-диокиси 3-бромо-
метнл-2,5-дигидротиофена 8 проведено при 160—165°С/10 мм 
рт. ст. с выходом 54%. 

Синтез ипсенола I из 3 и изовалерианового альдегида 
описан Каценелленбогеном и Леноксом (12) с применением ре
акции Реформацкого (схема 3). 

Схема 3 

BrCHil + JL J**> 20 , 1 
1  ̂THF;52% 1 

3 9 

В той же работе (12) предложен общий метод синтеза ал-
кенолов, заключающийся в реакции карбонильных соединений 
как электрофилов с аллиловыми литжйпроизводными, генериро
ванными m situ восстановлением соответствующих аллиловых 
мезитоатов (ROMes) металлическим литием (схема 4). Однако 
условия реакции для синтеза I не оптимизированы. 

Схема 4 

онс. JL 

X u 1  T H F : 1 0 ' * '  
9 tO 

Требуемый для синтеза 10 2-гидроксиметил-1,3-бутадиен 

был получен из 3, согласно прописи Томаса (34). Он может быть 

получен и из изопрена через 3-метил-3,4-эпокси-1-бутена (30) 

С хорошим выходом получили ипсенол I Кондо и сотрудни

ки (13) исходя из 2-(I,3-бутадиенил)магнийхлорида И и 4-ме-

тил-1,2-эпоксипентана 12 (схема 5). 
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Схема 5 

clM9^ * TK ' 

11 12 

Алленовые соединения были использованы для введения 
изопренового блока в работах Клине (6) и Карлсена (XI) (охв-
мы 6 и 7 соответственно). 

Схема 6 

/^ч/Л^ММе2 
+ " Ü "78е! 70%* /Оч/ 

CH2=CHCu I о I МоВНд 

-60°: 95%" Ме0Н/Н20 ,СР;95% 

Схема 7 

Cl = он liAIHe _ ОН EtOCH-CH2 

^ Et20;62% (CH3C00^Hg;DMPy 

—= 385 - 390° уЧ Д^М9Вг 

'=>ч/^0'^4 80% Et20. -20е; 62% 

« 14 

Ключевое соединение, З-метилен-4-пентеналь 14 было по

лучено сигматропной перегруппировкой 2,3-бутадиенилвинилово-



вого эфира 13 при высокой температуре. 
Соединение 14 можно получить и окислением соответствую

щего карбинола, однако опубликованная пропись для синтеза 
последнего из изопрена и параформайьдегида в присутствии 
SnCl^ (I) оказалась нерепродуцируемой как в лаборатории 
Карлсена (II), так и в нашей лаборатории.' 

Вильсон (42) обратил внимание на циклобутены как на по
тенциальные синтоны для ввода "в молекулу изопренового блока 
(схема 8). Ипсенол J образуется при раскрытии подходящего 
замещенного циклобутена 16 при температуре 150°С. Изомерные 
соединения 16 и 17 отделяли хромотографированием на пропи
танном нитратом серебра силикале. 

Синтезы ипсенола _1, основанные на реакции Виттига, 
предложили Виг и др. (35) (схема 9) и Хазлуин (8а) (схе
ма 10). 

Исходным веществом в схеме Вига выбран метилизобутил-
кетон 18, который через несколько реакций превращен в под
ходящий замещенным кетоном 19. Кетогруппа замещалась мети-
леновой при помсшщ реакции Виттига. При этом применялась 
смесь NaH в Ph-PCH-jl"" в диметилсульфоксиде. 

Хазлуин (8а) исходил из итаконовой кислоты 20 (схе
ма 10). Кратная С = С связь в 20 защищалась циклопентадие-
ном по реакции Дильса-Альдера, при этом образовывалось спи-
ро-соединение 21, которое рядом манипуляций нревраща-

Схема 8. 

сГт886г№— 

15 
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лось в подходящее производное для проведения реакции Вит-

тига. Ипсенол I получили пиролизом 22 по реакции обратной 

реакции Дильса-Альдера. 

Схема 9 

°у (Et0)2C0 /C00Et Н0СН2СН20Н. TsOH /C00Et LiAIH4 

v оЛ Bz;92-,° жк 

18 
ОН 

,СН20НСг0з.ру  /сн0 CH2=CHMgBr X Сг03 , Н + 

—~ ~ " 
"СГи3-Ру /"UH2 =CHMgör 

v"! 820/0 <\/\ 780/0 
An; 52 % 

o/l Ph3P =СН2. о П Ts0H, П NoBH* - ; 
DMS0; 72% ^Г>, 63 % 81% 

19 

Синтез чистых оптических изомеров ипсенола и установле-' 

ние их абсолютной конфигурации осуществлен японским ученым 

Мори (18, 20). При синтезе (5)-(-)-ипсенола I', который 

является природным феромоном, исходным веществом служил при

родный (5)-(+)-лейцин 23. Для синтеза неприродного (R)-
(+)-ипсенола Р_' понадобился неприродный (Е)-(-)-лейцин 

24. В остальном синтезы I' и I" проводились по одинаковой 

схеме, где ключевым соединением были соответственно (-) или 

(+)-yt-лактон 2-метилен-4-окси-6-метилгентановой кислоты 27 

(схема II). Метиленовая группа ц -лактона защищалась при 

помощи PhSeNa, кетогруппа восстанавливалась, а получивший
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ся лактол 28 реагировал о метилентрифенилфосфораном,давая 
иксенсл. 

Стена 10 

о 
О N0BH4 Ztv-0 '-Ви2/ 

I ^ 80%" DMFA:55e/o ч/^V^q -78°;' 
О 

20 21 - н0 

0 i -BuMgBr ?Н , РуСгОэС! 

—~ UAAnu tš^VXAA CHCI2;5( 
он 

о но 

— O^^ÄrOÄA. 
Ph3P=CH2 

Bz, 80°; 66% 

-OvXA "Ä" О +' 

22 

Ипсдиенол 

Синтез ипсдиенола 29 во многих случаях провели по тем 
же схемам, что и ипсенола, заменяя только насыщенную конце
вую группировку в соответствующем исходном веществе ненасы
щенной группировкой — СН = СМе2. 

Так по схеме I синтезирован 29 с общим выходом 2% (25, 
32) при помощи замены 2-изобутил-1,3-дитиана 4 2-изобути-
нил-1,3-дитианом 30. Де'кетализация сопровождалась образова
нием 2-метил-2-октен-4-она (26%) и этил 3,3-диметил-5-мети-
лен-6-гептеноата (19%). Нужный изомер выделили из смеси на 
препаративном газовом хроматографе. 

Схема 3. предложенная Каценелленбогеном и др. для син
теза I, была использована им и его сотрудниками (30) также 
для синтеза 29. Дм этого вместо 9 использовали ß,ß -диме-
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Схема II 

, 1^*2 HNO2 I EtOH OH 

50%(57%) 87%(00%),XKXKC00ET ~ 

23 ши 21 

PHP , ?-THP üAIH4 I ?"ТНР p-TsCt I ?-THP 

971497%) /4AT00ET 89%(99%) /Ч/Ч/ОН PY /КЛ^/OTS 

I ?и KOH , 1) NaCHCOOet) , 0—_ 
/Ч-A^OTs 36%(53%) /Ч/</ 2) КОН ЛЛЛгпт 

am 25 

CH20,Et2NH . 0—X° PhSeNa . 0—i-BugAIH 
H2O; 16%(34%)om 26 /к/к/к 100% /kxkA>cH,sePh THF.-60°:100% 

27 

, o-r"4 Ph3P-CH2 „ „ 
/UvX OMSO. 25%(39%) 1 

29 C^SeFh om 27 

4 
тия-акролейн 31, который подучили из 
3-метил-2-бутеновой кислоты. Выход 

29 29 составил 65%. 
Для синтеза 29 были также исполь

зованы схемы 6 и 7. Согласно схеме 6 
до (6) , исходными являлись N,N -димети-

ламид З-мётил-2-Оутеновой кислоты и 
пропадиенил литий; Выход 29 составил 
65%. До схеме 7 алкилирование 3-мети-
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лен-4-пентеналя было проведено при помощи изобутенилмагний-
бромида в THF при -30°С с выходом 52% ипсдиенола 29 (II). 

Гарбер и Скот (8) получили 29 восстановлением мирценона 

35, который был получен конденсацией ангидрида сенецевой 

кислоты 32 и ацетата З-метил-З-бутенола 33 (схема 12). При 

Схема 12 

[JOJO + 53% О̂ ОАС 

32 33 ЗА 

535е / 0.4| pm.cm. Д UAIH4 

конденсации наряду с 34 образуется и 21% ацетата 3,7-диме-

тил-3,б-октадиен-Л-ол-б-она и 8% ацетата 3,7-диметил-2,6-

октадиен-1-ол-5-она. 

Мори (17) предложил схему, где исходным веществом слу

жит мирцен 36 (схема 13). 

Разделение спиртов 29 и 37 основано на их разной реак

ционной способности с АС2О в пиридине. В данном случае реа

гирует только вторичный спирт 29. Ацетат 38 и спирт 39 мож

но разделить хроматографированием на AI2OУ 
Оптически активный (R)-(-)-ипсдиенол-29' с 50%-ной 

чистотой синтезирован Мори (19) по схеме 14. Исходным веще

ством выбран ацетонид (R)-(+)-глицеринового альдегида 40. 
Последний, реагируя с фосфораном по Виттигу, дает олефин 41, 

из которого через ряд стадий получен эпоксид 42. Далее — 
схема 14 следует, в основном, путем синтеза оптических изо

меров ипсенола. Этим синтезом и было доказано, что природ-
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Схема 13 

Жт-CtPhCOOH -A. DPhSeNa /Ч 
L 'CH3CI; 77% 1  L 1  2)H 202:72 e/e < 1  

X > > 
36 

- j  * *  5  
L1AIH4 
Et 20;72% 

OAc 

 ̂ * 5-
29 37 Зв ' 39 

I UAIH4 
29 

75% 

ннй феромон является (8)-ипсдиенолом. 

Чистые оптические изомеры 29» и (s)-(+)-ипсдиенола 

29*' синтезированы исходя из (-)-вербенона 43' и (+)-вербе-

нона 43»» швейцарскими учеными Охловом и Гиршем (23) (схе
ма 15). 

Изомеризацию вербенонов 43' и 43" прово

дили гидридом натрия в среде thf. Полу
ченные пиненоны 44' и 44" восстанавлива

лись литий-ажминийгидридом до (-)- и (+)-

цис-пиненолов 45' и 45''. Восстановление 

43' и 43" изопропоксидом алшиния приве
ло к изомерным (+)- и (-^-транс-пине нолам 46' и 46" 

& 



Схвма 14 

PtljP-CHH^ (AcOfeH.NoBH, _ 

-4Ü- thf̂ ° -К£ 
40 4/ 

но . QU TsCt . OH KOH 1)CH2C00Et 

В5Г xK^C-OH Py /JsA^S - Et© No 
OH OH 2) KOH 

I A n СНгО , - PhSeNo . л л 

4--VY" "вж " "vk// 
ОН ХЛсООН OH V*4 OH V<CH2SePh 

РОСЦ/Ру ( 0—i - B u g A I H  0-Y°H РНэР*СН2 -

^pjHF,-60* ^A^cHjSep,, 

Схвма 15 

tk 1 

X0n»fer 

троне-
16'и 16" 

550° / (Ш1ни pmern. 

40%(42%) 



(-)-цис-пшенол 45' получен и из (-)-вербенона |3* черев 

ацетат 47. 

(+)-транс-пиненол 46* получили также из 44» восстановлением 
с литием в жидком аммиаке. Разделение смесей осуществляли 

на препаративном газовом хроматографе. 

Наиболее удобный путь для синтеза транс- и цас-вербено* 

лов предложен в работах Григи (7а), Витэма (41), Куупера (7) 

и Мори (21, 22) (схвма 16)..Она состоит в окислении л-пине-

на 48 тетраацетатом свинца до вербенилацетата 49,который , 

после ̂ идролиза (7а, 21, 41) или восстановления ЫА1Н4 (7) 

превращается в транс-вербенол 50. Окислением 50 получен 

вербеной 43, при восстановлении которого с LlAlH^ в эфире 

(7, 22, 29), с NaBH4 в изопропаноле (26, 32) или с редал, 

NaH2Ai(0CH2CH20Me)2 в бензене (26) образуется цис-вербенол 

51. Более селективно при восстановлении действует ЫА1Н4 
(10—14% транс-изомера),менее — редал (18% транс-изомера). 
При восстановлении с использованием NaBH^ в смеси остается 

около 30% вербенона, более длительное или энергичное восста

новление ведет, однако, к образованию вербанола. 50 и 43 

получены также окислением 48 кислородом в присутствии абие-

тината кобальта и перекиси бензоила (29, 31). Окисление 48 

при помощи трет.- ВиСгО2(0Н) ведет к образованию 43 (16). 

Окисление 50 произведено активной Мп02 в пентане (7) или в 

петролейном эфире с т.к. 60—70°С (29), реактивом Джонса 
(CrO-j в ацетоне, Н1") (22), дихроматом натрия в уксусной 

(26) или в разб. серной кислоте (31>. 

АсОС' 
ÜAIH4 

О Ас 

транс- й цис-Вербенолы 
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Схема 16 

ara 
OAc 

i s u  i  J ! U  ( £ ,  

50(транс) 43 

О ^ о н  
51(цис) 

По схеме 16 синтезированы (21, 22) и чистые оптичес

кие изомеры (+)-транс-вербенола 50', (-)-транс-вербенола 

50»* и (+)- и (-)- цис-вербенолов 51»и 51*'. Исходными ве
ществами при синтезе служили обогащенные оптически актив

ные изомеры 48 и 43 соответственно. Во всех случаях повы

сить оптическую чистоту полученных изомеров вербенолов 

удалось только путем перекристаллизации их сложных эфиров 

3-р -ацетоксиэтисновой кислоты 52 (21, 22). 

Здесь и выяснился тот интересный факт, что направле

ние вращения плоскости поляризованного света растворами 

цис-вербенола зависит от выбранного растворителя. Так, 

(is, 4S, 5S) -2-пинен-4-олtт.е. (З)-цис-вербенол в аце

COOR 
Восстановлением 52 при помощи 

ЫА1Н4 получили соответствую

щие оптически чистые энантиоме-

ры 50 и 51. 



тоне или метаноле ,0ыл вправовращащим, а в хлороформе влево-

вращающим. Таким образом, знак (+) или (-) перед цис-вербе-

нолом является неоднозначным. Цис-вербенол, выделенный из 

жуков рода lps ', был в ацетоне вправовращащим и поэтому 

должен называться (S)-цис-вербенолом (22). 
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THE SYNTHESIS OP IPS SPECIES ATTRACTANTS 

T. Rodiaa 

S u m m a r y  

This review ia concerned with the syntheais of common 

to Ipa bark beetles aggregation pheromonea - ipsenol, 

ipsdienol, cia- and trana-verbenol, the alternatives of 

inaecticides in foreat protection. 
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УЖ 547.32 

СИНТЕЗ Е,Ет2,4-ГЕКСАДИЕНИЛ- 1-ГМОГЕНИДОВ 

Э.Х. Лоодааа, Э.Р. Мыттус, У.Ю. Мяэорг 
Тартуский государственный университет 

Синтез диеновых соединений алкилированием у сопряжен

ного углерода представляет значительный теоретический и 

практический интерес. Эта реакция многократно использована 

и для синтеза диеновых феромонов, в том числе и феромона 

яблонной плодожорки (I—3). Поскольку в качестве исходного 
соединения часто используются сопряженные диеновые галоге-

ниды, нами изучено галогенирование Е,Е-2,4-гексадиенола 

(сорбинола) (I). 

В случае хлорирования (I) треххлористым фосфором была 

получена смесь трех веществ, которые образовались почти в 

одинаковых количествах. Константы этой смеси совпадали с 

приведенными в литературе .ДАННЫМИ для смеси изомеров П — 
1У (I, 4). 

ЕХ3 

СН3СН = СН - СН = CH-OHgOH сн3ун - СН = СН-СН = СН2 + 

I X П(Х = CI) 

УКХ = Hr) 

+ CHgCB = СН-СН-СН*СН2 + СН3СН = СН - СН = СН - CHgX 

Ш(Х = CI) ^ - 1УСХ = CI) 

У(Х = Вг) . 

Более детально эта реакция нами не изучалась. При бро-

мировании (I) с PBr.j образуются изомеры в разных пропорци

ях. Один из изомеров, по-видимому, З-бромо-гексадиен-1,4 

был обнаружен в незначительных количествах (1—Ъ%) и его 
присутствие было оставлено без внимания. 

Нами выяснено, что образование двух остальных изомеров 
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1-бромо-2,4 гексадиена (У) и 5-0ромо-1,3-гексадвена (У1) 
зависит от примененного растворителя. Подученные результаты 

приведены в таблице I. 

Таблица! 

Содержание изомеров У и У1 в реакционной смеси в раз

ных растворителях (в скобках указан состав после раз

ложения реакционной смеси водой, т.е. состав при пре

паративных работах) 

Растворитель СосТав продуктов в ?! 

Петролейный эфир 2а 84 16 5,2 

Диэтиловый эфир 2а 83(71) 17(29) -(-) 4,9(2,4) 

н-Пентан 2а 80(75) 20(25) -(-) 4,3 

Хлороформ 2а 77(43) 23(17) -(40) 3,3(2,6) 

Диэтиловый эфир 
+ 3 капли пири
дина 2а 63(67) 21(20) 16(13) 3,0(3,3) 

Пиридин 26 72 28 2,6 

Нитрометан 2а 66(35) 34(30) -(37) 2,0(1,1) 

ГМФА 2а 65 35 1.9 

Ацетонитрил 2а 57(43) 43(38) -(17) 1,3(1,1) 

bf,n -Диметил-
ацетамид 2а 55 45 1,2 

Как видно, в более полярных растворителях содержание 

вторичного бромида У1 больше, в неполярных — меньше. Од
нако даже в пентане и петролейном эфире содержание У1 со

ставляет около 20%. 

В ходе опытов выяснилось, что увеличение содержания У1 

в апротонных полярных растворителях объясняется реакцией 

перегруппировки 

СН3СН = СН - СН = СН - CHg Br СН3СН - СН = СН - СН = СН2 

у Вг У1 

В полярных растворителях равновесие отодвинуто в сторону 
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рбразования 71. В не полярных растворителях данная перегруп

пировка протекает медленно и состав продукта (около 20% У1) 

определяется реакцией галогенирования. 

Содержание цис-транс изомеров в У и У1 нами не иссле

довалось. Однако известно, что в случае енинолов (5) и ал-

кенолов (6) данная перегруппировка дает смесь изомеров. 

Очевидно, цри замене гидроксила на галоген в диенах теряет

ся и изомерная чистота. 

Убедительным аргументом в пользу вышеизложенного явля

ется то обстоятельство, что из I и 5-гидрокси-гексадиена-

1,3 СУП) в одинаковых условиях образуется одинакового сос

тава смесь У—У1. 
Гидролиз У и У1 происходит исключительно легко, напри

мер, во влажном ЩФА и ацетонитриле, при действии нейтраль

ной окиси алюминия и раствора карбоната натрия. Продуктом 

реакции независимо от исходного бромида и метода гидролиза 

является УП. 

НрО 
СН3СН = СН - СН = СН - CHgfcrl СН3СН - СН = СН - СН = СН2 

GHßCH — GH = СН — СН = СЕ^Вгч ОН 

. УП 

Именно легкостью гидролиза можно объяснить содержание 

УП в продуктах бромирования. В случае полярных раогворите-

лей цри разложении реакционной смеси водой УП является ос

новным продуктом. I 

Экспериментальная часть. 

Газожидкостные хроматограммы были получены на приборе 

"Вырухром" с ПИД, жидкая фаза 5% ХЕ — 60 на Хроматон rt*w-
ДОСБ температура колонки 100°С. Площади пиков измеряли 
вручную. 

ИК спектры были сняты на приборе с призмой из хлорис- • 
того натрия. 

Растворители очищали по стандартной методике (7). 

Сорбинол (В,В-2,4^гексадиен-1-ол) (I) был изготовлен 
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из сорбиновой кислоты восстановлением алшиногидридом лития 

(18), температура кип. 82°С при 17 мм рт. ст. (лит. 30,5-— 
31,0°С (9)), т. пл. 30,5 — 31,0°С, степень чистоты по ГЖХ 

выше 99%. 

1. Хлорирование сорбинола провели как описано в литературе 

(4). Получили смесь, состоящую из трех равных компонентов 

(по ГЖХ), которая дальше не исследовалась. Темп, кипения 

48 -г- 54°С при 45 мм рт. ст., что соответствует литератур

ным данным (4). 

2. Биомирование сорбинода. 

а) В коническую колбу на 25 мл ввели раствор 2,5 г (0,025 мо

ля) сорбинола в 7-8 мл растворителе и при перемешивании при 

-5.,.+5°С в течение 30 минут прибавляли 2,3 г (0,0085 моля) 

трехбромистого фосфора. После этого охлаждение удалили и 

продолжали перемешивание при комнатной температуре в тече

ние 1,5 часов. Смесь выливали в воду со льдом, экстрагиро

вали с эфиром, экстракт сушили над сульфатом натрия. Изу

чался состав смеси до разложения водой (см. табл. I). 

Для препаративных целей реакцию провели аналогично пре

дыдущему с 0,1—0,2 молями спирта в петролейном эфире, про
дукты реакции разгоняли в вакууме. Получаемы^продукт с 

темп, кипения 56—58°С при 12 мм рт. ст. и Fd = 1,5420 

совпадал с общими литературными данными (9, 10). По данным 

ГЖХ, отношение 1-бромо-2,4-гексадиена и 5-бромо-1,3-гекса-

диена 20 : 80 и основных компонентов в смеси 96%. В ИК 

спектрах имелись поглощения при 3040, 980, 1610, 1670 см""*, 

характеризующие 2,4 диена. 

б) Для выделения бромидов из полярных растворителей без кон

такта с водой реакционную смесь после перемешивания перего

няли, собирали фракцию 58—62°С при 12 мм рт. ст-. 
3. Получение 1.3-гексадиен-5-ола УП гидролизом I и У1. 

а) Б 35 .мл воды растворяли 1,9 г (0,018 моля) карбоната на

трия и к полученному раствору прибавляли 2,9 г (0,018 моля) 

смеси галогенидов, полученной по 2а. Смесь перемешивали при 

75°С 45 минут, охлаждали, экстрагировали эфиром, экстракт 

сушили над карбонатом калия, и сульфатом натрия и разгоняли. 

Получили УП практически с количественным выходом, чистота по 
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ПК около 95%, темп, кипения 60—61°С при 12 мм рт. ст. 
п' = 1,4821. В ИК спектрах — ОН цри 3400 и 1060 см""1, 
двойные связи при 3120, 1005, 905, 1615, 1665 и 1825 см . 

Цри бромировании полученного вещества согласно пропи

си 2а в эфире получена количественным выходом смесь из 79% 

Л и 21% У. 

б) Смесь из 5 мл воды, 25 мл гексаметилфосфортриамида (ГМФА) 

и 11,4 г смеси У и У1 (80% У) оставили на один час при 20°С, 

после этого вылили в 200 мл воды, дважды экстрагировали эфи

ром. Эфирный слой сушиди над сульфатом натрия и перегнали в 

вакууме. Температура кипения продукта 58—60°С при 12 мм рт. 
ст< ИК спектр идентичен предыдущему опыту. 

в) Для выяснения хода гидролиза в ГМФА при 50° С изготовили 
смесь из I г смеси У и У1 (20% У1) и 5 мл ГМФА. После взя

тия пробы для ГЖХ к полученной смеси прибавили 0,6 мл воды 

и по хроматограммам следили за ходом гидролиза. 

Таблица I 

Состав реакционной Сус 
СМ6СИ J X 

У У1 УП 

Исходная смесв У и У1 82 18 — 4,6 
После прибавления ГМФА " 51 40 1 9 1,3 

Время гидролиза 15 мин. 48 34 18 1,4 

60 мин. 43 34 22 1,3 

I сутки 21 16 63 1,3 

2 суток 14 13 73 1,1 

Из табл. I видно, что соотношение концентрации изомеров У 

и У1 существенно не изменяется во время гидролиза. 

г) Для выяснения скорости гидролиза смеси У1 и У в нитроме-

тане провели опыт, как описано выше. После прибавления 

0,6 мл воды гидролиза не наблюдали, поэтому после часа при

бавили 0,6 мл воды, при этом через час было обнаружено и 

УП. Дальше реакционная смесь не исследовалась, так как об

разовались цветные полимеры. Результаты представлены в 
табл. 2. _ дл _ 



Таблица 2 

Состав реакционной 
смеси 

У У1 УП 

Исходная смесь У и У1 

После прибавления нитро
не тана 

80 

50 50 

39 61 

30 45 

20 

— I ± 

0,7 

25 0,7 

4 

I 
+ 0,6 мл воды 

+ 1,2 мл воды 

ВЫВОДЫ 

При бромировании сорбинола в полярных растворителях 

изомерный состав получаемых бромидов определяется равно

весной реакцией перегруппировки между 5-бромо-1,3-гексади-

еном (У1) и 1-бромо-2,4-гексадиеном (У). В малополярных' 

растворителях типа диэтилового эфира или пентана образует

ся преимущественно сопряженный первичный бромид (У). Сов

падающий с приведенным состав изомеров получается и при 

бромировании 5-гидрокси-1,3-гекса.диена. (УП). Гидролиз У 

и У1 протекает с образованием только УП. 
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2. Rossi R., Synthesis, 1978 (6) 413 
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4. Miginiac P., Ann. Chem. 1962, 2. (7-8) 445 

5. Мавров M.B., Кучеров В.Ф. Изв. АН СССР, сер. хим., 1964, 
1954. 

6. Benkeser R.A., Synthesis 1971 (9). 347 

7. Лабораторная техника органической химии под ред. Б. Кей-

ла. гЛ., 1966, 
6. Ну ström R.F., Brown .7. G., J. amer. Chem. Soe. 1947, 
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SYNTHESIS OP Е,Е-2,4-HEXADIENYL-1-НАLOGENIDES 

Е.Loodmaa, Е.Mottos, ü.Mäeorg 

S u m m a r y  

The isomeric composition of the resultant bromides of 
bromisation in polar solvents is determined by the equilib
rium rearrangement between 5-bromo-l, 3-hexadien (VI) and 
1-bromo-2,4-hexadien (V). In case of non-polar solvents 
such as ether or pentane mostly conjugated primary brdmide 
is formed (V). A similar composition of isomers results 
from the bromination of 5-hydroxy-l, 3-hexadien (VII). 
Hydrolysis of V and VI takes place only when VII is formed. 

- 42 -



УДК 632.936 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ЙСШТАНЖ) ПОЛОВОГО 

АТТРАКТАНТА ГОРОХОВОЙ ПЛОДОЖОРКИ 

П.Г. Чмырь, Д.А. Колесова, Э.Р. Мыттус 

Всероссийский НИИ институт защиты растений. 

Тартуский государственный университет 

Оуществущие в настоящее время способы учета динамики 

лёта и численности гороховой плодожорки несовершенны, что 

вынуждает взыскивать новые средства ее учета. В Англии (2) 

доя изучения лёта бабочек гороховой плодожорки испытаны ло

вушки с самками гороховой плодожорки. В СССР, в целях борь

бы с гороховой плодожоркой и ее учета,применялись корытца 

с бродящей патокой (I). 

В 1978 г. с этой целью провели испытания полового ат-

трактанта гороховой плодожорки (додекадиениловый ацетат), 

синтеза Тартуского государственного университета. Резинв-

вые кольца, содержащие 0.5, 1.0 и 2 мг аттрактанта, помеща

лись в картонные ловушки по типу фирмы "Зоекон" или в пласт

массовые цилиндры "Флора," с использованием клея "Пестификс" 

(Эстония). Ловушки укрепляли на кольях и помещали на поле 

гороха на уровне растений в период их бутонизации — нача
ла цветения. По мере подрастания растений ловушки поднимали 

выше. Расстояние между ловушками 30 м. На больших полях 

(50—100 га) ловушки располагали в одну линию, на маленьких 
(2 га) — равномерно по полю. Учеты численности бабочек 
проводим I раз в неделю. При созревании гороха провели 

анализ поврежденности бобов гусеницами гороховой плодожор

ки. В опыте I, заложенном на поле гороха площадью 2 га, на

ибольшую уловистость показали ловушки (картонные) с 2,0 мг 

аттрактанта гороховой плодожорки (таблица I). 

Поврежденность бобов 19,1%. 
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Таблица I 

Эффективность отлова бабочек гороховой плодожорки 

различными препаративными формами синтетического 

полового аттрактанта на поле гороха площадью 2 га. 

, Опыт I. 

Препара- Количество самцов, отловленных Количество 
5-ю ловушками за пеоиол: самцов, от-UUU UMCL JIORJI АННЫ X" 

феромона 18.06—— 25.06—— 02.7 — 09.7— 5—ю ЛОВУШ— 
25.06 02.07 09.7 16.7 ^ми за пе

риод опыта 

0,5 мг 0 3 7 2 12 

1,0 мг I 15 14 8 38 

2,0 мг 5 28 44 12 89 

В опыте, заложенном 18 июня на поле гороха площадью 

100 га, ловушки выставлены в 30 м от балки, вклинившейся в 

поле. Наибольшую уловимость показали ловушки (картонные) с 

2,0 мг аттрактанта. Ловушки без аттрактанта не привлекали 

самцов гороховой плодожорки (табл. 2), что свидетельствует 

Таблица 2 

Эффективность отлова бабочек гороховой плодожорки 

различными препаративными формами синтетического 

полового аттрактанта на поле гороха площадью 100 га. 

Опыт 2. 

Вари- Количество самцов, отловленных 
анты 5-ю ловушками за период 

18.06— 25.06— 2.07— 9.07-
25.06 2.07 9.07 16.07 

Ловушк. 
без аттр. 0.0 0.0 0.0 0.0 

0,5 мг 4 7 5 4 20 

1,0 мг 2 12 II I 26 

2,0 мг 5 14 27 4 50 
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об индифферентности клея к этому вредителю. Повредценность 

бобов была 5,6%. Наибольшее количество гороховой плодожорки 

выловлено ловушками с содержанием аттрактанта 2,0 мг (см. 

табл. 3). Поврежденность бобов 2,8%. 

Таблица 3 

Эффективность отлова бабочек гороховой плодожорки 

различными препаративными формами синтетического 

полового аттрактанта на поле гороха 100 .га. Опыт 3 

ЙЙПИЙНФ Количество самцов, отлов- Количество сам-
выриши ленных 10-ю ловушками за цов, отловлен-

период ных 10-ю ловуш-

2.07 — 9.07 9.07 — 16.07 кам5п2 а̂
11ерИ0Д 

0,5 мг 25 6 31 

1,0 мг 28 3 31 

2,0 мг 49 10 59 

В опыте 4 испытаны различные конструкции ловушек: кар

тонные ловушки типа фирмы "Зоекон", пластмассовые цилиндри

ческие фирмы "Флора" и плексиглазовые конические, использу

емые для отлова мух. Во всех вариантах препаративная форма 

с 2,0"мг аттрактанта. Повторность трехкратная. Лучшую уло-

вистость показали конические ловушки, меньше отловили бабо

чек ловущки типа "Зоекон" (таблица 4). 

Таблица 4 

Сравнительная уловимость ловушек различной конструкции 

Тип ловушки Количество самцов, отлов- Количество 
ленных 3-мя ловушками за самцов, от-

период давленных 
2 07 9 07 9 07 16 7 ̂ ~мя ловушка-с.И/ у.И/ у.и^ ID, I МИ ЗА период 

опыта 

Фирмы "Флора" 8 1 9 

Типа фирмы "Зоекон" 5 2 7 

Конические 15 0 15 



Таким образом, додекадиениловый ацетат привлекал боль
ше самцов гороховой плодожорки в препаративной форме 2,0 мг. 
Из 3-  конструкций ловушек лучшие результата показали кони
ческие ловушки, используемые для отлова мух. Клей "Пеоти-
фикс" фиксировал насекомых в течение 30 дней и не обладал 
аттрактивным свойством. Сравнение количества отловленных 
ловушками бабочек и поврежденное» бобов в опытах на раз
личных полях или участках их позволяет сделать заключение 
о наличии зависимости между этими показателями. С помощью 
аттрактанта получены данные по динамике лёта бабочек горо
ховой плодожорки, необходимые для сигнализации сроков борь
бы с ней. 
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SOME DATA ON FIELD TESTS OP A SBX-ATTBACIAST РОВ 

THE ЕВА MOTH 

P.G.Tchmyr, D.A. Kolesova, B.B.Mottus 

S u m m a r y  

A sex-attraotant (dodecadienyl acetate) preparation 

synthesized at Tartu State University was tested to study 

the levels of infestation, monitoring and control possibi
lities in a pea moth flight. Traps of various types were 
fitted with rubber rings each containing 0,5 mg, 1,0 mg 
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or 2,0 eg of the sex-attractant respectively. In large 

fields of 50-100 ha the treps were set up In a row, In 

•mall fields of 2 ha they were placed evently at the dis
tance of 30 m from one another. The highest number of moths 
was captured in conio fly treps baited with 2,0 mg of the 
preparation. A correlation between the number of trapped 
moths and the degree of legume crop damage could be estab
lished. 
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УДК 632.9 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕКС-ЛОВУШЕК С 
ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ФЕРОМОНОМ СР-2 ДНЯ НАДЗОРА 

ЗА ЯБЛОННОЙ ПЛОДОЖОРКОЙ 

А.Ф. Сумарока, P.M. Дубинец, А.И. Быховец 

Белорусский НИИ защиты растений 

В настоящее время в практику работ по защите растений 
от вредителей уверенно входит применение половых аттрактан-

тов. Половые ловушки наводят применение при разработке но

вых методов борьбы для возможного использования их в плане 

борьбы интегрированной. Развертываются работы по использо

ванию половых ловушек для нарушения феромонной связи полов 

(I, 2, 3, 4, 5, 6), для надзора за распространением и чис

ленностью насекомых, для раннего обнаружения карантинных 

вредителей (7, 8, 9, 10, II, 12). 

В Советском Союзе: на Украине, Молдавии,. Грузии, Ар
мении, Крыму, Краснодарском крае, Средней Азии, Белоруссии 

проводятся испытания половых ловушек с аттрактантами оте

чественного производства с целью определения возможности 

применения их для надзора за развитием яблонной, сливовой, 

восточной плодожорок, гроздевой листовертки, непарного шел

копряда, короеда-типографа, смородинной листовертки, капу

стной совки (13). 

Наши опыты по использованию секс-ловушек определенной 

конструкции для установления пригодности применения их в 

промышленных садах и выяснению целесообразности применения 

синтетических половых феромонов для надзора за развитием 

яблонной плодояорки проводились в плодоносящих садах пло

щадью 13 и 10 гектаров Шнекой области, в зоне с одним по

колением яблонной плодояорки. 

Испытывались: I) секс-ловушки А) кафедры органической 

химии университета Тарту (в дальнейшем "Флора"); Б) фирмы 
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"Зоекон"; В) ЦНИЛК и 2) синтетические феромоны яблонной пло

дожорки синтеза А) кафедры органической химии университета 

Тарту (в дальнейшем СР-2); (капсулы содержат 2 мг феромона); 

Б) кодлемон фирмы "Зоекон" — транс-8, транс-10-додекадиен-
—1—0л (в дальнейшем "кодлемон").(капсула содержит I мг феро
мона); В) Щёлковского филиала ВНИИХСЗР Е, Е-8, 10-додекади-

енол (в дальнейшем "ВНИИХСЗР") (ампула содержит 5 мг феро

мона) . 

Опыт ставился в пяти повторностях, длился со второй по

ловины мая по сентябрь. Ловушки вывешивались с западной сто

роны периферийной части кроны дерева на высоте 1,7—2,0 мет
ров от поверхности земли. Ловушки одна от другой находились 

на расстоянии около 30 м. 

Динамика лёта самцов яблонной плодожорки устанавлива

лась путем ежедневного сбора отловленных ловушками особей 

с учетом погодных условий . Параллельно проводились 

сравнительные наблюдения за динамикой лёта яблонной плодо

жорки из ловчих поясов сбора прошлого года. Данные по нача

лу лёта и по вылову самцов представлены в таблице I. 

Полученные результаты приводят к следующим заключени

ям: 

I. Секс-ловушками с половым феромоном яблонной плодо

жорки СР-2 и кодлемон фиксировалось начало лёта яблонной 

плодожорки в различных садах на 7—II дней раньше, чем на
блюдателями при вылете бабочек из ловчих поясов в инсекта

риях. В саду бабочки плодожорки начали лететь, когда сред

несуточная температура воздуха превысила 12°С, а сумма эф

фективных температур равнялась 45,8 градусам. В инсектарии 

бабочки плодожорки начали лететь при среднесуточной темпе

ратуре выше 18°С, сумма эффективных температур достигла 

113,3 градусов. В инсектарии бабочки вылетали ежедневно, не

зависимо от резкого похолодания с II-го по 20-е июня, когда 

среднесуточная температура колебалась от Э,8°С до П,6°С, 

максимальная не превышала 17,4 градусов, минимальная опус

калась до 4,6 градусов. В саду в этот период вылета бабочек 

ловушками не фиксировалось. В течение лета продолжительность 

лёта бабочек в инсектарии не соответствовала таковой в саду: 
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лёт бабочек в инсектариях прошел в течение 32 дней, а в са

ду он продолжался до 90 дней. 

Таблица I 

Вылов половыми ловушками самцов яблонной плодо

жорки в саду хозяйства "Атолино" в 1978 г. в 

сравнении с выловом в инсектарии 

Дата перво- Продолжи- Выловлено 
Ловушка Приманка го обнару- тельность самцов (особей) 

жения сам- лёта сам-
7™ ппя(ттн) все- в среднем цов ЦОВ \ДН./ г о  н а  0 Д Ну 

ловз 

Флора СР-2 29,05 82= 16 19,3 

БНИИХСЗР 27,06 34 7 8,4 

кодлемон 31,05 70 60 72,3 

ЦНИЛК СР-2 23,06 56 31 18,9 

БНИИХСЗР 22,07 I I 0,6 

кодлемон 12,06 75 132 80,5 

Зоекон СР-2 29.05 85 93 35,9 

БНИИХСЗР 04.06 36 5 1,9 

кодлемон 31.05 84 ГВ1 62,2 

приусадебные сады 

Флора СР-2 24.05 88 

инсектарий 05.06 32 

Не соответствовали периоды спада и массовых вылетов плодо

жорки. Таким образом, использование секс-ловушек позволяет 

наиболее точно характеризовать активность популяции яблон

ной плодожорки в плодовом саду. 

2. Ловушки производства "Флора" по уловистости в те

чение сезона уступала таковым ЦНИЛК и фирмы "Зоекон": они 

посещались самцами плодожорки в 2,3—6 раз реже, чем пос
ледние две. В то же время ловушки ЦНИЛК начали посещаться 

) 
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самцами на 15—25 дней позже, чем "Флора" и "Зоекон". Наи
более раннее обнаружение вредителя характеризует ловушку как 

наиболее пригодную в целях надзора и прогноза. В связи с 

этим ловушки "Флора" могут быть использованы для надзора за 

лётом яблонной плодожорки. 

3. Приманки СР-2 по привлекательности несколько усту

пали "кодлемон" в течение всего периода испытаний, но они 

первыми выявляли лёт самцов яблонной плодожорки в саду. Для 

надзора за развитием яблонной плодожорки синтетический фе

ромон СР-2 вполне пригоден. 
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USE OP SEX-ATTRACTANTS OP LOCAL PRODUCTION TO BAIT TRAPS 

IN CODLING MOTH POPULATION CONTROL 

A.P. Sumaroka, P.M. Dubinets, A.I. Bykhovets 

S u m m a r y  

Traps baited with a sex-attractant for the codling 

moth (E,E-8,10-dodecadienol) registered the beginning of the 
pest infestation 7-11 days earlier than it occurred in the 

control areas of the inseetarium. The moth flight period in 

the inseetarium was 32 days, in the field it extended up to 

90 days. 

The results of the experiment show that although4the 

traps "Flora" and the artifical sex-attractant of local 

production "CP-2" are inferior in attractiveness to the 

imported traps "Zoecon" and the attractant "Codlemone", 

respectively, they still do rather well in controlling 

codling moth population. 



УДК 595.7 : 632.936.2 

ПОЛЕВАЯ ОЦЕНКА ЛОВУШЕК И СИНТЕТИЧЕСКОГО АТТРАКТАНТА 

ДЛЯ ЯБЛОННОЙ ПЛОДОЖОРКИ 

Т.П. Богданова, Г.И. Филимонов 

Всесоюзный научно-исследовательский институт * 

защиты растений 

В последние годы как в нашей стране, так и за рубежом, 

интенсивно разрабатываются методы практического применения 

половых аттрактантов вредных насекомых и, в частности, яб

лонной плодожорки. Ловушки с синтетическим аттрактантом это

го вида, выпускаемые фирмой "Зоекон" (США), применяются для 

наблюдения за динамикой лёта бабочек, а также определения 

сроков и необходимости химических обработок. На основе ис

пользования феромонных ловушек разрабатывается метод "самцо-

вого вакуума", дезориентации самцов, стерилизации природной 

популяции. Перспектива широкого применения половых ловушек 

для яблонной плодожорки вызвала необходимость отечественных 

разработок в этом направлении. Половые аттрактанты ряда 

вредных насекомых и, в частности, яблонной плодожорки успеш

но синтезируются в Щёлковском филиале ВНИИХСР, во Всесоюзном 

научно-исследовательском институте биологических методов за

щиты растений, на кафедре органической химии |артуского го

сударственного университета и в ряде других организаций. 

Цель нашей работы заключалась в испытании клеевых лову

шек и синтетического аттрактанта яблонной плодожорки произ

водства кафедрв органической химии Тартуского государствен

ного университета. Аттрактант был предложен в препаративной 

форме СР-2, представляющей собой кусочек резинового шланга, 

пропитанного транс-8, транс-ГО-додекадиен-1-ола. Ловушки 

ТГУ, изготовленные на основе пластмассовых кружек с вырезан

ным наполовину дном, смазывались внутри_тонким слоем клея 
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"Пестификс", разработанного также на кафедре органической 
тиита ТГУ. Эталоном служили кодлемон и клеевые ловушки 

"Феротрап iC" фирмы "Зоекон" (СЖ). Обе приманки — СР-2 и 
кодлемон испытывались как в американских, так и в отечест

венных ловушках, в результате чего можно было отдельно оце

нить биологическую активность приманок, уловистость ловушек 

и общую аттрактивность приманок в комплекте с соответствую

щими ловушками. Опыт был поставлен в 5 повторностях. Работа 

проводилась в 1977-1978 гг. в промышленных яблоневых садах 

совхозов "Пригородный" и "Солнечный" Симферопольского рай

она. Ловушки вывешивались в периферийной части кроны дере

ва на высоте около 2 м и размещались по саду таким образом, 

что оба типа ловушек с разными приманками чередовались и 

находились на расстоянии 40 м друг от друга и от края сада. 

При еженедельных учетах пойманные бабочки подсчитавались и 

удалялись с липкой поверхности ловушек, а клеевой слой по 

мере необходимости обновлялся. Так как ловушки ТГУ были по

лучены лишь в 1978 г., феромонные приманки испытывались в 

1977 г. только в американских ловушках. Сравнительная оцен

ка полученных данных проводилась методом парных сравнений 

по Д-критерию, позволяющим рассматривать показатели в дина-, 

мике. Полученные результаты представлены в табл. I. Испыта

ние феромонов в американских ловушках показало, что СР-2 

обладает высокой биологической активностью, но несколько ус

тупает кодпемону. В условиях 1977 г. (с I июля по 15 авгус

та) существенные различия в привлекательности этих приманок 

были установлены при Р< 0,001 (варианты I, 2), а в 1978 г. 

(с 12 мая по 31 августа) — при Р < 0,01 (варианты 3,4). В 
ловушках ТГУ (варианты 5, 6) степень биологической активнос

ти обеих приманок проявляется в том же соотношении, как в 

американских ловушках,и существенно различается при Р < 

0,01. 
Применение одинаковых приманок в ловушках ТГУ и "Феро-

троп 1 " позволило оценить их сравнительную уловистость. 
Как с кодлемоном, так и с СР-2 в американскую ловушку по
падалось больше бабочек, чем в ловушки ТГУ,.причем при ис
пользовании более сильной приманки (кодлемон) эта разница 
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Таблица I 

Сравнение разных типов ловушек и феромонных приманок 

М вари- Год прове- пгаманка ловуш- Количество пой-
антов дения иршштм. т манных самцов, 

опыта среднее на. I 
ловушку, шт. 

1 СР-2 Феротрап 1  32,6+ 5,22 
2 кодлемон Феротрап 1  73,8+14,22 

3 jgyg СР-2 Феротрап 1  41,7+ 8,77 
4 кодлемон Феротрап 1  65,4+ 9,99 
5 СР-2 ТГУ 29,5 9,04 

6 кодлемон ТГУ 51,8+ 7,60 

была на уровне Р^: 0,05 (варианты 4, 6), ас СР-2 (варианты 

3, 5) существенные различия были установлены при самом вы

соком уровне значимости (Р< 0,001). Сравнение отечественных 

и американских комплексов, т.е. ловушек ТГУ с приманкой 

СР-2 и ловушек "Феротрап 1 " с кодлемоном (варианты 4, 5), 
показало преимущество американского комплекта по количеству 

выловленных бабочек яблонной плодожорки (величина улова раз

личается при Р<0,01). Однако при этом необходимо отметить 

близкий характер динамики вылова в обоих случаях, что опре

деляет возможность использования отечественных комплектов 

для наблюдения за летом бабочек яблонной плодожорки. 

Была предпринята попытка повысить мощность отечествен

ной приманки за счет увеличения количества капсул в одной 

ловушке. Опыт, который продолжался с 5 по 25 июля 1978 г., 

ставился таким образом, что ловушки с разными вариантами при

манок (I капсула СР-2, 3 капсулы СР-2 и кодлемон) вывешива

лись на одном дереве. Четыре таких блока — повторности рас
полагались по саду на расстоянии 100 м друг от друга. В ре

зультате оказалось, что увеличение количества капсул СР-2 в 
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одной ловушке не только повысило, но даже несколько снизило 

общую аттрактивность приманки. В ловушки с одной, тремя кап-> 
судами СР-2 и кодлемоном было поймано в среднем соответст

венно 45,7+14,46, 38,8+9,89 и 53,5+8,01 самцов яблонной пло

дожорки. В этом опыте разница в аттрактивности капсул СР-2 
и кодлемона статистически не подтверждается, но количество 

пойманных самцов на 3 капсулы СР-2 и кодлемон существенно 

различается при Р< 0,01. В проводимых ранее аналогичных опы
тах с кодлемоном был подучен сходный реяультат: помещение в 

одну ловушку более одной капсулы не увеличивает общей прив

лекательности приманки. Очевидно, одна капсула кодлемона и 

СР-2 выделяет феромон в концентрации, близкой к предельной, 

которую могут различать самцы яблонной плодожорки. 

Одна из задач проводимых сравнительных испытаний зак

лючалась в выяснении зависимости уловистости ловушки от ее 

цвета. В полевых опытах участвовали пластмассовые ловушки 

ТГУ белого, красного и желтого цвета. Во всех случаях при

манкой служили капсулы СР-2. Опыт проводился в 5 повторнос-

тях в яблоневом саду совхоза "Солнечный" и продолжался с 

20 мая по 26 июня 1978 г. За это время ловушками белого, 

красного и желтого цвета было поймано соответственно в сред

нем 28,4+6,70; 27,8+1,79 и 29,2+5,69 самцов яблонной плодо

жорки, т.е. практически, одинаковое количество бабочек. Та

ким образом, полученной результат свидетельствует, что сте

пень привлечения самцов яблонной плодожорки к феромонной ло

вушке не зависит от ее цвета. 

В 1978 г. полевые испытания отечественных феромонов и 

ловушек проводились также в различных географических зонах 

СССР силами 14 научно-исследовательских учреждений. Работа 

велась по единому плану при методическом руководстве ВИЗР. 

Все участники испытаний получили"сходные результаты. Ойуяй 

итог работы представлен в табл. 2, где приведены средние от

носительные' цифры, представляющие собой процент от обшего 

улова в двух сравниваемых вариантах. В обоих случаях приман- . 

ки сравнивались в стандартных ловушках "Феротрап 1 ", а при 
сравнении ловушек разного типа использовался кодлемон. Не

смотря на четкую количественную разницу средней величины 
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Таблица 2 

Отлов самцов яблонной плодожорки отечественными и 
американскими ловушками с синтетическим феромоном 

(в % от общего улова) 

Предмет 
оценки 

Производство 

ТГУ фирма "Зоекон" 

Приманка 34,3+1,86 
Ловушка 27,2+3,26 
Комплекс 20,0+2,41 

65,7+2,57 
72,8+3,26 
80,0+2,42 

уловов на отечественные и американские приманки и ловушки 
(во всех случаях при Р<0,001), вое исследователи отмечают 
общий характер динамики вылова бабочек и. подтверждают воз
можность применения ловушек ТГУ с феромонвой приманкой 
СР-2 для наблюдения за динамикой лёта бабочек яблонной пло
дожорки. 

Поступила 29/Ш 1979 г. 

RESULTS OP PIELD TESTING OP VARIOUS TYPES OP TRAPS AHD 

SYNTHETIC SEX-ATTRACTANTS POR THE CODLING MOTH 

Recent developments In wide-scale application of sex-

attractante in pest control abroad and in this country have 

made it necessary to elaborate new techniques of applica
tion. 

A synthetic attractant 3,E-8,1O-dodecadienol In prepa

T.P.Bogdanova, G.I.Filimonov 

S u m m a r y  
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ration CP-2 produced by the Chair of Organic Chemistry of 

Tartu State University was field tested. The preparation 

was used to bait traps in the form of plastic cups with 

half of the bottom removed also designed at TSU. A' glue 

"Peetifix" ,a product of TSU, was used to fix the captured 

moths. 

The testing showed that of the pheromones used to bait 

traps "Pherotrap LS" (USA) preparation CP-E was of high 

biological activity being only slightly inferior to Codle-

mone. The comparison of the traps designed by TSU and the 

imported traps "Pherotrap LS" revealed the superiority of 

the latter. An increase in the amount of the attractant in 

one trap led to a decrease in the total attractiveness of 

the attractant. The colour of traps designed by TSU (white, 

red or yellow) played no role in the attractiveness intent 

sity. 

The set produced at TSU appears to be fully suitable 

for dynamics studies of codling moth flights. 
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УДК 632.936 

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 

ЛОВУШЕК С ПРЕПАРАТОМ СИНТЕТИЧЕСКОГО ПОЛОВОГО 

АТТРАКТАНТА ЯБЛОННОЙ ПЛОДОЖОРКИ 

Л. Лейватегия 

Эстонская сельскохозяйственная академия 

Общая характеристика опытного сада 

Опыты проведены в саду кафедр! садоводства и защиты 

растений Эстонской сельскохозяйственной академии в горо

де Тарту. Сад окружен другими садами. Площадь сада 8 га. 

Возраст яблонь от 15 до 41 года. Схема посадки — 8 х 8 м 
и 4 х 8 м (дополнительная посадка). Сортов яблони около 

100. Междурядья яблонь, а в одной части сада также и при

ствольные 'круги — в черном паре, в другой части сада 
приствольные круги скошены. Кроны яблонь регулярно разре

жаются, яблони удобряются более-менее регулярно минераль

ными удобрениями. Прирост яблонь и их плодоношение хоро

шие. В 1976 г. большая часть яблонь была обработана инсек-

тоакарицидами, биопрепаратами и фунгицидами, в 1977 и 

1978 гг. химические меры борьбы с вредителями и болезнями 

не проводились. 

Методика опытов 

В саду применялись ловушки различных типов: цилиндро-

образные с полузакрытыми концами из парафинированного кар

тона; цилиндры с открытыми концами и боковыми дугообразны

ми прорезами из материала для молочных пакетиков Ленинград

ского молочного комбината ("цилиндры Л."); картонные ло

вушки из двух (верхней и нижней) крышевидных частей, сое

диненных по бокам скрепками для бумаг, с открытыми конца

ми; пластмассовые кружки с полуоткрытым дном, ёмкостью 

около I л (ловушки фирмы "Флора"); пластмассовые ловушки 
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Щелковского филиала БНИИХСЗР из двух цилиндрообразно соеди

ненных частей с воронкообразными отверстиями в концах и 

американские ловушки фирмы "Зоекон". 

Синтетическим половым аттрактантом служили: препарат 

кафедры органической химии Тартуского госуниверситета (ТГУ), 

которым были пропитаны кусочки резиновой трубочки (капсулы) 

или сигаретные фильтры, препарат Щёлковского филиала в поли

этиленовых ампулах и американский препарат кодлемон. Препа

рат и ловушки Щёлковского филиала и американский препарат а 

ловушки были получены через ВИЗР. 

Различные типы ловушек с различными препаратами в саду 

чередовались. Все ловушки были вывешены на западной стороне 

кроны яблонь на высоте около 2 м перед началом лёта яблон

ной плодожорки; учеты проводились через 5—7 дней до конца 
лёта бабочек. Расстояние между ловушками было по возможнос

ти одинаковым. 

Аттрактант был прикреплен в середине верхней внутрен

ней стороны ловушки, кроме американских ловушек, где он на

ходился на дне ловушки. Аттрактант заменяли через 4—5 не
дель. Клей для ловушек был приготовлен в ТГУ. В 1976 г. дно 

в ловушках было покрыто клеем, в 1977 и 1978 гг. на дно при

крепляли пластикат с клеем. Клей или пластикат с клеем об

новляли по мере необходимости. 

В 1976 и 1977 гг. ловушки были размещены на 6 га сада, 

в.1978 г. опыт с различными типами ловушек и различными .пре

паратами был проведен на 4 га. На площади 2 га применяли 

только ловушки фирмы "Флора" с препаратом ТГУ; яблони в ос

тальной части сада служили контролем. 

Результаты применения ловушек 

В 1976 г. в саду было II ловушек с препаратом Щёлков

ского филиала, 5 — с препаратом ТГУ в капсулах и 18 лову

шек — с живыми самками (самки находились в ловушках в ка
проновых сетках). Использовали ловушки из парафинированного 

картона, цилиндрические и из двух крышевидных частей. Сред

нее количество самцов яблонной плодожорки на одну ловушку с 
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препаратом ТГУ равнялось 8,8, с препаратом Щёлковского фй-

лжала — 23,3, с жавши самками —. I. В отдельных ловушках 
количество самцов варьировало of 0 до 140, что зависело не 

от типа ловушки ж не от препарата, а от местонахождения ло
вушки. Всего при помощи синтетических аттрактантов получе

но 300 самцов яблонной плодожорки. Процент поврежденных яб

лонной плодожоркой плодов в этом году был низким: в числе 

пядялиц — до 8%, в съемном урожае-до 1%. 
В 1977 г., кроме типов ловушек, примененных в 1976 г., 

использовали ловушки из материала для молочных пакетиков 

("цилиндры Л.*), маленькие пластмассовые кружки и ловушки 

фирмы "Флора". Результаты приведены в табл. I. 

Как выяснилось, в эффективности препарата Щелковского 

филиала и препарата ТГУ в капсулах существенных различий 

нет. Препарат ТГУ в капсулах во всех типах ловушек дал хоро

шие результаты (в среднем 35,5 самцов на одну ловушку). Зна

чительно ниже эффективность препарата ТГУ в сигаретных филь
трах (в среднем 4,8 самцов на одну ловушку) — вероятно, 
вследствие более быстрой летучести препарата. 

Процент поврежденных плодов на участке , где находились 

ловушки, во время уборки урожая в среднем равнялся 10, на 

на контрольном участке — 24. 
В 1978 г. опыт был организован в 9 вариантах, каждый 

вариант в 4—6 повторностях. Варианты опыта и результаты 
его приведены в табл. 2. 

Всего на 4 га сада при помощи 41 ловушки получено 1919 

самцов яблонной плодожорки. 

Среднее количество самцов яблонной плодожорки на одну 

ловушку в зависимости от типа ловушки и препарата, несмотря 

на тип ловушки, приведено в табл. 3. 

Как видно из таблиц , наилучшие результаты со всеми 

использованными препаратами показывают американские ловуш

ки. Из препаратов во всех типах ловушек наиболее эффектив

ным оказался кодлемон, В американских ловушках ненамного от

стает от кодлемона также и эффективность препарата ТГУ и 

Щёлковского филиала. Наименьшее количество бабочек получено 

при помощи ловушек фирмы "Флора", когда аттрактантом явля-
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Таблица I 

Результаты применения различных ловушек и препаратов в 1977 г. 

Тип ловушки Препарат Количе
ство 
ловушек 

Общее количе
ство самцов 
в ловушках 

Среднее коли
чество самцов 
на I ловушку 

"Цилиндры Л." Ампулы Щёлковского фил. 5 168 33,6 

Цилиндры картонные Капсулы ТГУ 8 305 38,1 

Кружки пластмассовые Капсулы ТГУ 2 71 35,5 

Кружки пластмассовые Сигар, фильтр, отечеств. ТГУ 2 10 5,0 

Ловушки фирмы "Флора" Капсулы ТГУ 7 250 36,7 

Ловушки фирмы "Флора" Сигар, фильт. импорт. ТГУ 2 10 5,0 

Ловушка из двух кры-
шевидных чартей 

Капсулы ТГУ 10 334 33,4 

* Cfcrap. фильт. отечеств. ТГУ I 17 17,0 

шт*шт импорт. ТГУ I 12 12,0 

Всего 38 1177 31 



Таблица '2 

Результаты применения синтетического полобого 

аттрактанта в 1978 г. 

Вариант Тип ловушки Препарат Среднее 
л кол-во сам

цов на I 
ловушку 

I Американская ловушка Ампулы Щёлков
ского фил. 

59,5 

2 Американская ловушка Капсулы ТГУ 63,2 

3 Американская ловушка Кодлемон 64,4 

4 Ловушки Щёлковского 
фил. 

Ампулы Щёлков
ского фил. 

31,0 

5 Ловушки Щёлковского 
фил. 

Кодлемон 58,0 

6 Ловушки Щёлковского 
фил. 

Капсулы ТГУ 39,7 

7 Ловушки фирмы "Флора" Капсулы ТГУ 36,5 

8 Ловушки фирмы "Флора" Ампулы Щёлков
ского фил. 

24,4 

9 Ловушки фирмы "Флора" Кодлемон 43,8 

лись ампулы Щёлковского филиала. Поскольку не все эти ло

вушки находились в горизонтальном положении (дно было ни

же), по всей вероятности, запах аттрактанта распростра

нялся плохо. 

Процент поврежденных плодов на участке опыта от съем

ного урожая в среднем равнялся 2, на контрольном участке 

— 8. 

64 



Таблица 3 

Среднее количество самцов яблонной плодожорки 

на одну ловушку в зависимости от типа ловушки 

и в зависимости от препарата 

Количест- Количество 
Тип ловушки во самцов Препарат самцов на I 

на I до- • ловушку 
вушку 

Американская 
ловушка 

62,3 Кодлемон 55,4 

Ловушка Щёлков
ского филиала 

42,9 Капсулы ТГУ 46,5 

Ловушка фирмы 
"Флора" 

34,9 Ампулы Щёлков
ского фил. 

38,3 

Выводы 

По результатам опытов, проведенных в течение трех лет 

с различными типами ловушек и препаратов синтетического 

аттрактанта яблонной плодожорки, можно рекомендовать цилин

дрические ловушки с открытыми или полуоткрытыми концами, а 

также ловушки типа американской фирмы "Зоекон". Материалом 

может служить водоупорный картон или пластмасса. Хотя пре

парат кодлемон показал самую высокую эффективность, доста

точно эффективными являются также и препараты ТГУ, и Щёлков

ского филиала. Применение ловушек с синтетическим половым 

аттрактантом является весьма перспективным мероприятием по 

установлению динамики лёта яблонной плодожорки, а отчасти 

также и по непосредственной борьбе с ней. 

9 
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SOME DATA OH TESTING VARIOUS TYPES OF TRAPS BAITED WITH 

A SYNTHETIC SEX-ATTRACTANT FOR THE CODLING MOTH 

L. Leivategija 

S u m m a r y  

On the baeie of data accumulated over three years 

(1976-1978) of field testing in the test orchards of the 

Estonian Academy of Agriculture (Tartu, ESSR) cylindrifonn 

traps with open or half-open ends and a sex-attractant pre
paration of local make ( E,E-8,10-dodecadienol) can he re
commended equally with American traps of the "Zoecon" firm 
and the sex-attractant Codlemone to control and to some 
extent combat codling moth infestations. 

- 66 -



УЖ 632.936 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СЕКС-ЛОВУШЕК 

ЯБЛОННОЙ ПЛОДОЖОРКИ В УСЛОВИЯХ БЕЛОРУССИИ 

А.И. Быховец, P.M. Дубинец, А.Ф. Сумарока 

Белорусский НИИ защиты растений 

Нами в условиях центральной части Белоруссии проведе

но уточнение некоторых вопросов, связанных с технологией 

применения полового феромона яблонной плодожорки СР-2 син

теза кафёдры органической химии Тартуского госуниверситета 

(радиус действия феромона, его пригодность для оценки чис

ленности популяции, изучение суточной активности яблонной 

плодожорки, влияние окраски секс-ловушек на ее уловистость). 

Исследования проводили в саду колхоза им. Гастелло Минско

го района площадью 27 га. 

Для оценки зоны действия полового феромона СР-2 поль

зовались методом, предложенным Приставко и Чёрным (2). Из 

данных таблицы I видно, что больше половины (53,5% от об

щего числа отловленных маркированных самцов) поймано на рас

стоянии до 30 м, хотя определенный процент их мигрирует на 

расстояние 100—150 м. Средний радиус действия секс-лову

шек с половым .феромоном СР-2 составил 71,86 м, т.е. одна 

ловушка может дать достоверные данные о численности яблон

ной плодожорки на площади 1,6 га. 

Оценку численности популяции яблонной плодожорки в са

ду проводили с помощью выпуска и последующего отлова секс-

ловушками маркированных самцов, разведенных в лабораторных 

условиях. 

На участке сада равномерно размещали 20 секс-ловушек 

с половым феромоном СР-2. , 

Численность самцов яблонной плодожорки в саду опреде

ляли по формуле 
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X — численность природной популяции самцов 
А — количество выпущенных маркированных бабочек 
а — количеству пойманных маркированных бабочек 
В — количество бабочек, пойманных ловушками 

Результаты исследований представлены в таблице I. 

Изучение суточной активности яблонной плодожорки про

водили во время второго периода активного лёта (см. статью 

Сумарока А.Ф. и др., настоящий сборник /3/). Секс-ловушки-

вывешивались на отдельных участках сада и в течение 10 су

ток просматривались каждый час с 17.00 до 9.00 часов. 

40' 

зо-

20-

10-

19 20 21 22 23 24 I 2 3 4 5 6 

Рис. 1Х Суточная активность лёта яблонной плодожорки. 

Как видно из.рисунка I, наибольшая активность лёта сам

цов яблонной плодожорки наблюдалась около 23 и 4 часов 

(через 2 часа после захода солнца и перед восходом). Лёт 

самцов в период с 7.00 до 19.00 не был зафиксирован. 

0 влиянии цвета ловушек на привлекаемость судили по 

количеству отловленных насекомых ловушками разных цветов 

за определенный период. 

В наших исследованиях использовали секс-ловушки, по 

форде напоминающие усеченный конус, производства кафедры 

органической- химии Тартуского госуниверситета фиолетово-кар

минового, желтовато-зеленого, белого, оливково-желтого цвета. 

Цвет указан по Бондарцеву (I). 
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Таблица I 

Радиус привлекающего действия секс-лбвушек 
с полоши феромоном СР-2 

Расстояние от Выловлено маркированных Средни! радиус в 
места выпуска, оампов секс-ловтшками м привлекающего 

м количест- % от всех действия СР-2 
- во особей выловленных • 

0 — 30 23 53,5 
31 — 100 12 27,9 71,86 
101 — 150 8 18,6 

Таблица 2 
Динамика численности самцов природной популяции 

яблонной плодожорки 

Дата К-во вы— 
выпуска душенных 
маркированных 

самцов 

21.06 200 
26.06 200 
25.07 135 
4.08 200 

Количество пойманных Численность сам
цов популяции 
яблонной плодо
жорки в зоне дей
ствия ловушек 

1437 
Ij367 
337 
509 

оампов 
маркиро- у диких 
ванных <° особей 
особей 

II 5,5 79 
3 1,5 25 
26 19,2 65 
II 5,5 28 

Наибольшее предпочтение самцы яблонной плодожорки отдаи

вали фиолетово-карминовым, желтовато-зеленым и белым секс-

ловушкам. Этими ловушками отловлено 32,' 28 и 26% соответ
ственно от общего числа пойманных самцов. Оливково-желтые 

секс-ловушки оказались наименее привлекательными (14%). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установлена зона действия секс-ловушки с половым феро

моном СР-2. Средний радиус действия составляет 71,8 м, а 
радиус наибольшего привлечения — до 30 м. Аналогичные дан
ные подучены Щумаковым, Еулыгинской и Богдановой (4) при ра

боте в Краснодарском крае с кодлемоном производства фирмы 

"Зоекон" США. По своему привлекающему действию отечествен

ный феромон СР-2 не уступает американскому коддемону фирмы 

"Зоекон". 

В условиях центральной Белоруссии наблюдается 2 пика 

суточной активности яблонной плодожорки около 23 и 4 часов. 

Наиболее привлекательными оказались секс-ловушки фио

летово-карминового , желтовато-зеленого и белого цвета. 
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SOME CHARACTERISTICS OP THE USE OP РНЕВОЖШВ TRAPS OP 

THE CODLING MOTH Ш BYELORUSSIA 

A.I.Bykhovets, P.M. Dubinets, A.P. Sumaroka 

S u m m a r y  

In experiments in the orchards of Byelorussia it was 

established that pheromone CP-2-baited traps (pheromon# 

CP-2 is a E,E-8,1O-dodecadienol preparation synthesized at 

Tartu State University) could attract codling moth males 

within the radius of 71,8 m, with the radius of peak 

catches reaching 30 m. As to its attractiveness CP-2 proved 

to be inferior to codlemone. 
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УДК 632.9 

ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ САМЦОВ —> ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД 
БОРЬБЫ С ЯБЛОННОЙ ПЛОДОЖОРКОЙ 

Т.А. Рябчинская, Д.А. Колесова 

Всероссийский НИИ защиты растений 

В последнее время с положительным результатом в борь

бе с яблонной плодожоркой апробирован синтетический поло

вой аттрактант (Е-8, B-IQ-додекядиен-1-ол), применяемый 

для насыщения воздуха с целью нарушения связи между пола

ми. При этом использовали различные способы обработки са

да феромоном: опрыскивание микрокапсулами, сбрасывание с 

самолета полиэтиленовых ампул с аттрактантом (Mutzenbec-

ker, Olsen, 1974), развешивание специальных диспенсеров 

(испарителей феромона) в саду (Audemard et al.,1977) или 

волокнистых фиброкапилляров, укрепленных на клейкой ленте 

( Garde et al.,1977). Расход полового аттрактанта в раз

личных опытах составлял от 6,6 г до 132 г/га за сезон или 

от 0,05 до 0,55 г/га в сутки. В большинстве случаев дости

гали полного нарушения связи между полами, что приводило к 

снижению численности вредителя в 3 раза, а поврежденность 

пледов была менее 0,5% (Audemard et al,, 1977). 

В 1978 г. в условиях Воронежской области были проведе

ны опыты по определению возможности использования отечест

венного полового феромона яблонной плодожорки синтеза Тар

туского государственного университета для борьбы с ней ме

тоде« нарушения связи между полами. 

Проверили пригодность для метода дезориентации самцов 

различных препаративных форм; резиновые кольца, содержащие 

2 мг полового феромона (СР-2) и 4 мг (СР-4), укрепляемые 

на дерево с помощью шпагата, и Ш-2, заключенные между дву
мя клейкими лентами, с помощью которых подвешивали их на 

дерево. 

Каждый вариант опыта занимал площадь 0,9 га (12 дере
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вьев х 15 рядов о размещением 10 х 5 м). Между вариантами 

оставляли защитные, не обрабатываемые феромоном полосы шири

ной 30 м (6 рядов). Контрольный участок был удален от опыта 

на 60 м. Сад против плодожорки инсектицидами не обрабатывал

ся, и численность вредителя была высокой. 

В период нарастания интенсивности лёта бабочек (20 УП) 

в каждом варианте опыта были укреплены ПФ по одному на дере

во. Расход феромона в перерасчете на I га составил при при

менении СР-4 — 800 мг, СР-2 — 400 мг. 
Для определения степени дезориентации самцов на всех 

опытных участках вывесили по 5 контрольных ловушек с СР-2, 
которые просматривали I раз в неделю. Уровень нарушения свя

зи между полами устанавливали по формуле: 

Э = KI - h . 1ода , где 

К1 
Э — эффект дезориентации; Kj — количество самцов на I ло
вушку в контроле, К2 — то же в опыте. 

Из данных таблицы I видно, что полное нарушение ориен

тации самцов на запах аттрактанта на протяжении более двух 

месяцев было в варианте с СР-2 , укрепленными на деревьях с 
помощью шпагата. Снижение эффекта дезориентации при примене

нии СР-2 на клейкой ленте, видимо, вызвано сокращением общей 
поверхности испарения, что могло повлиять на концентрацию 

феромона в воздухе. Несколько меньший эффект дезориентации 

самцов при применении СР-4, возможно, вызван большей про

дуваемостью участка ветром в связи с расположением его на 

краю сада. 

Эффективность метода дезориентации в борьбе с яблонной 
плодожоркой оценивалась в производственном опыте в саду пло
щадью около 20 га с размещением деревьев 5x10 м (плодосовхоз 
"Новоусманский"). Использовали для насыщения воздуха феромо

ном СР-2, которые в начале лёта бабочек перезимовавшего по
коления (24 мая) укрепляли с помощью проволоки: в первом ва

рианте по I на каждое дерево (400 мг/га), во втором — по 

3(1200 мг/га) и в третьем — по 5(2000 мг/га). По мере отло-

Ю 
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Таблица I 

Эффект дезориентации самцов в %% при насыщении 

воздуха синтетическим половым феромоном в 

различных препаративных формах 

ЭЗкЬект дерп̂ ийнтят̂ ии сампов 

«SW <N 

е 
о н 
д I 69 

LOH СМ 

периоды 

и 

1 S3* 9  

I I 
§,§ 
о 
со cdcd е сон 

1° 

lop. 

СР-4 100 97,6 97,1 100 90,3 100 90,0 6 97,9 

СР-2 на 
клейкой 100 100 94,3 
ленте 

100 90,3 85,7 100 7 97,5 

СР-2 100 100 100 100 100 100 100 0 100 

Конт
роль * 136 34 28 II 31 14 8 342 

* - Количество самцов, отловленных 5-ю ловушками 

ва бабочек добавляли по одному СР-2 на каждое дерево 

(400 мг/га) в первом (19 УП) и третьем (2 УП) вариантах. 

Кажжй вариант Занимал 1,25 га (25 деревьев х 10 ря

дов). Контроль (I га) и эталон (участок сада I га. с обработ

кой против первого поколения яблонной плодожорки фозалоном 

0,2%) были удалены от опыта на 200 м. Эффект дезориентации 

определяли как и в предыдущем опыте. Эффективность метода 

оценивали по снижению поврежденности плодов (на 10 модельных 

деревьях в варианте осматривали по 200 съемных плодов и всю 

папалицу), а также по количеству гусениц в ловчих поясах на 

10 модельных деревьях в летний и осенний периоды. 

В итоге опыта вызванное нарушение феромонной связи меж

ду полами привело к сокращению численности популяции яблон

ной плодожорки и тем самым к снижению поврежденности плодов 
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(табл. 2). Лучшее результаты получены при расходе аттрактан-* 
та за сезон 2400 мг/га при двукратной обработке. Однократная 
обработка при расходе аттрактанта 1200 мг/га была менее эф
фективна, чем двукратная при расходе 800 мг/га. Все вариан-

Таблица 2 
Эффективность метода дезориентации самцов в борьбе с 

яблонной плодожоркой 

Вариант 
Количество Общий Пов-
самцов, от- эффект режден-
ловленннх де зори- ность 
5-ю ловув- ента- плодов 
»flMg за цяи Ш 
период 

20?!!) 

Снижение В-во гусе-
повреж- ниц на ! 
денности ловучий 
плодов в пояс 
% К КОН— •, Ma ЧИ1ЛГ— 
тро™ žss 

пери- запас 
од 

мг/га 
Г-400 о 

мг/га; ° 

19/УП ~ ч -
400 мг/га) 

2. 1200 мг/гаа 
(54У) 8 

3. 2400 мг/га 
(24/7— 4 
2000 мг/га 
2/УШ — х 

400 мг/га) 

4.0днократг-
ная химичес- 133 
кая обработ
ка 

5. Контроль 
(без обра- 249 
ботки) 

98,9 

96,8 

98,4 

1,1 92,0 0,5 1,1 

3,7 

0,7 

6,6 

13,7 

72.8 

94.9 

51,8 

0,0 4,7 

0,0 0,7 

0,4 2,2 

2*5 14,4 

ты с применением феромона были значительно эффективнее, чем 

химическая борьба с яблонной плодожоркой, по сравнению с 

контролем поврежденность плодов была ниже на 72,8—94,9/6. 
Таким образом, результаты опытов свидетельствуют о 

перспективности метода нарушения феромонной связи между 

полами в борьбе с яблонной плодожоркой и необходимости 

дальнейшей его разработки. 
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DISORIENTATION OP THE MALE POPULATION AS A PROMISING 

WAT OP THE CODLING MOTH CONTROL 

T.A.Ryabchinskaya, D.A. Kolesova 

S u m m a  г  у  

Experiments to disorientation the male population of 

1 the codling moth were carried out in the Voronezh region 

in 1978. The synthetic pheromone used for that purpose was 

E ,E-8,10-dodecadienol, a preparation synthesized at the 

laboratories of Tartu State University. 

Pull disorientation of the male population of the 

codling moth during a 2-month season was achieved with the 

preparation-baited traps ( 2 mg each) placed on separate 
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treee, the overall pheromone consumption per hectare reach
ing 400 mg. The experiment was conducted in an orchard of 
20 hectares. The effectiveness of the method was determined 
by • decrease in fruit injury and by the number of larvae 
caught on the sticky trap-girdles on 10 test trees both 
during the summer and the autumn seasons. Best results 
could be observed in the variant in which the orchard was 
twice treated with the pheromone ( 2,000 mg + 400 mg) with 
the total amount of 2,400 mg per hectare within one season. -

In summary it may be stated that pheromcnes proved 
much superior to pesticides in the codling moth population 
management. 
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УДО 632.931 

ЙСШТАНИВ (тшштш ФЕРОМОНОВ ЯБЛОННОЙ 
ПЛОДОЖОРКИ В АРМЯНСКОЙ ССР 

К.Л. Шфтунян, A.A. Цатурян 

Армянский научно-исследовательский институт 

защиты растенжй 

Джя выявления динамики лёта бабочек яблонной пдодохор-

кж в условиях Араратской равнины Арм. ССР в 1977—1978 гг. 
испытывалиоь феромоны в резиновых капсулах и фильтрах, по-

лученнне о кафедр органической химии Тартуского госунивер

ситета. 

В 1977 г. феромоны были подучены в середине июня. В 

третьей декаде имя половые ловушки были помещены в яблоне

вом саду на Еврцзаванской территории НИИВВиП и в айвовом са

ду Норакертского совхоза, расположенных в Эчмиадзииском 

районе. Ловушки были цилиндрические (длина 18 см и диаметр 

8 см) с отверстиями по бокам (4x3), изготовленные из ламини

рованной картонной бумаги. Как эталон использовался кодле-

мон фирмы "Зоекон". Феромоны помещались в центре и сверху 

ловушки, наполовину смазанной клеем. Использовался клей мар

ки КЗР-З производства Кироваканского завода полимерного 

клен. Опыт поставлен в трех повторностях (в каждой повторно-

сти по одной ловушке). 

В 1978 г. феромоны были получены значительно раньше и 

ловушки в вышеуказанных хозяйствах были помещены в третьей 

декаде мая. Опыт поставлен в пяти повторностях (в каждой по 

одной ловушке), кроме двух опытов в айвовом саду, которые 

были в трех повторностях (в каждой по три ловушки). > 

Испытаны ловушки трех типов (ловушки, подученные из 

ТГУ, американские и конструкции ЦНИЛК) и феромоны пяти видов 

(резиновые кадсуды, фильтры S I и Л 2, полученные из ТГУ, ам



пулы Щёлковского завода i кодлемон фирмы "Зоекон"). laajwan 
смазывались клеем фирмы "Флора". Фильтры * I ж 1 2 были по
лучены в малом количестве, в связи с чем ohi использовались 
только в ловушках одного типа: фильтр f I — в американских 
ловушках, а фильтр Л 2 — в ловушках конструкции ЦЕВОК. 

Во всех случаях ловушки помещались на деревьях на высо
те 1,5—2 м в западной части кроны. Подсчет бабочек в ловуш
ках производился раз в неделю. Феромоны заменялись одан раз 
в начале июля, а клей освежался в случае необходимости. 

Из данных, полученных в 1977 г. ж обобщенных в таблице 
I, можно сделать вывод, что феромоны, полученные из Тарту, 
имели почти такую же привлекающую способность, что и кодле
мон. Так, например, в яблоневом саду Мердзаванской базы с 
третьей декады июня до первой декады сентября в среднем в 
одной ловушке с резиновой капсулой было выловлено 52,3, 
фильтром — 58,0, а кодлемоном — 50,3 бабочек. Из феромо
нов преимущество имеют резиновые капсулы, так как они дей
ствуют более длительное время, тогда как фильтр необходимо 
менять раз в 20 дней. 

Из данных, полученных в 1978 г. видно, что больше ба
бочек было выловлено американским кодлемоном — в среднем 
132,8 бабочки. 

Количество выловленных бабочек зависит также от типа 
ловушки. Так, например, в ловушке из ТГУ с феромоном ТГУ 
было выловлено в среднем 16,0 бабочек, а в ловушке американ
ского типа с тем же феромоном — 29,4 (почти в два рейва боль
ше). В ловушке из ТГУ с кодлемоном было выловлено 24,2, а в 
американской ловушке — 132,8 бабочки. В большом количестве 
бабочки были выловлены также фильтром 12 в ловушке кон
струкции ЦНИЛК (табл. 2). 

На основании полученных данных можнр сделать вывод, что 

феромоны, испытанные в 1977 г., при сравнении с кодлемоном 

имели почти ту же привлекающую способность, однако в 1978 г. 

больше бабочек было выловлено в ловушках с кодлемоном и 

фильтром Л 2. Резиновые феромоны дали низкие результаты. Из 

испытанных в 1978 г. трех типов ловушек больше бабочек было 
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Таблица I 

Число выловленных бабочек яблонной плодожорки 

в половых ловушках с разными феромонами (1977 г.) 

Хозяйства Куль- Феромо- Срок Число выловлен- Среднее 
тура ны дейст- ных бабочек в число 

вия ло- кяжлпй ловушке бабочек 
вушек 

I 2 3 все
го 

на од
ну ло
вушку 

Мердзаван Яблоня резиновые 
капсулы 
ТГУ 

21.6-
10.9 

74 42 41 157 52,3 

База НИИВВиП 
МСХ Арм. ССР 

фильтр 
ТГУ 

21.6-
10.9 

39 34 101 174 58,0 

кодлемон 21.6-
10.9 

47 64 40 151 50» 3 

Мердзаван Яблоня фильтр 
ТГУ 

24.6-
10.9 

82 59 129 270 90,0 

Лог НИИВВиП кодлемон 
США 

24.6-
10.9 

236 236 236 

Совхоз Нора- Айва 
керт 

фильтр 
ТГУ 

24.6-
15.9 

35 27 42 104 34,6 

щлемон 24.6-
15.9 

34 29 43 106 33,3 

выловлено в ловушках американского типа, последние более 

удобны при удалении бабочек из ловушки. 

Ловушки конструкции ЦНИЛК также хорошо вылавливают ба

бочек, однако из них неудобно удалять их, так как эта про

цедура отнимает много времени. Довольно низкие результаты 

получены цри испытании всех феромойов в ловушках из ТГУ. 
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Таблица 2 

Число выловленных бабочек яблонной плодожорки 

в половых ловушках с разными феромонами (1978 г.) 

Культура Ловушки Феро- Срок 
моны дейст

вия ло
вушек 

Число Число Среднее 
лову- выловлен- кодиче-
шек ных dado- ство ба-

чек в ло- бочек в 
вушках одной 

ловушке 

ТГУ 

ТГУ 

ТГУ 29.5—10.9 

кодле
мон 

Яблоня 

амери- ТГУ 
кан-
ские 

амери- кодле-
кан- мон 
ские 

амери
кан
ские 

ЦНИЛК 

ЦНИЛК 

Ф1 

$2 

Щёл
ков
ские 

Айва 

амери- код-
кан- лемон 
ские 

амери- ТГУ 
кан-
ские 

амери- Ф"̂  
кан-
ские 

29.5—10.9 

29.5—10.9 

10.5—10.9 

19.5—10.9 

29.5—10.9 

10.5—10.9 

18.5—20.9 

30.5—20.9 

30.5—II. 7 

80 

121 

147 

664 

53 

386 

297 

505 

322 

93 

16,0 

24,2 

29,4 

132,8 

10,6 

77,2 

59,4 

56,1 

35,7 

18,6 

Поступила 12/Ш 1979 г. 
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HOME-PRODUCED CODLING MOTH PHEROMONBS IN FIELD TESTS 

IN THE ARMENIAN SSR 

K.L. Mkrtumyan, A.A. Taaturyan 

S u m m a r y  

To carry out observations on the flight dynamics of 

the codling moth different traps and pheromone preparations 

were field tested in the Armenian SSR. Traps tested bad 

been designed at Tartu State University, at the Shelkovo 

branch of the Central Research Institute of Plant Protec
tion Chemicals, at the Central Research Laboratory of Plant 
Diseases and Quarantine, Preparations tested had been synt
hesized at TSU. 

Home-produced preparation̂  and even more so home-pro-
duced traps proved inferior to those produced in the USA. 
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уде 632.936 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕРОМОНОВ 

В ИНТЕГРИРОВАННОЙ ПРОГРАШЕ ЗАЩИТЫ ЯБЛОНИ 

Н.И. Петрушова, Г.В. Медведева, В.Н. Дрманский 

Никитский ботанический сад, Ерш 

Интегрированная борьба в современных условиях — ос
новная тактика защиты плодовых насаждений от вредителей, 

основанная на прогнозировании динамики численности вредных 

и полезных организмов, обитающих в садовых агроценозах. За

щитные мероприятия необходимо проводить только в тех слу

чаях, когда естественные факторы среды не в состоянии огра

ничить размножение вредных видов на уровне порога толерант

ности. Интегрированная борьба — это регуляция численности 
вредных видов членистоногих в плодовом саду путем использо

вания всех доступных методов и средств при максимальном со

кращении кратности применения химических препаратов. Осуще

ствление любого мероприятия должно быть биологически, эко

логически и экономически обосновано. 

В последние годы появилось много публикаций по исполь

зованию половых феромонов в интегрированной программе защи

ты плодовых культур от вредителей (I, 2, 4, 5, 7, II). На

иболее разработан вопрос о феромоне яблонной плодожорки, 

который синтезирован и выпускается на рынок фирмой "Зоекон" 

(6, 8, 9, 10, 12). 

В плодовых насаждениях Крыма половые аттрактанты нача

ли применять почти одновременно со времени разработки инте- . 

грированной программы защиты яблони от яблонной плодожорки. 

В исследованиях 1974 г. уже было использовано 360 капсул 

феромона этого вредителя. К настоящему времени около 2000 

половых ловушек с аттрактантом были применены в садах Крыма 

для установления динамики лёта бабочек, дальности их разлё-
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Графа I. ^ившягв отлова самцов яблонво* ддодоаоркв с 
пя—о^ь« аттрежТантов раалгавх ялов (совзю» Мвреважь-
•Г, 1978 Г.) 

•С 

r^V t# 

Валет в 
жжоектаршЕ 

АК 

АЖ 

IT 

TT 

ж 

АК-амераканская ловушка о кодлембном 
АЩ-америяанская ловушка о ампулой Щелковского фа-

лдала ВИИИХСЗР 
АТ-амераканская ловушка о капсулой ТГУ 
ВД-ловушка Щелковского фалла ла ВШШСЗР с аттрак-

тантом того же производства 
ЦС-ловушка Щелковского фалла ла ВНИЮСЗР с кодлемоном 
ТТ-ловушка фарш "Флора* о капсулой ТГУ 
ТК-ловушка фирмы "Флора" с кодлемоном 



та, определения плотности популяция яблонной плодожорО, 
сигнализации сроков борьбн с ней (2, 3). 

С 1976 г. кодлемон используется для установления корре
лятивной зависимости между отловом самцов половил лоиушжа-
ми, накоплением гусениц в ловчих поясах и поврежденноотью 
урожая. 

Учет численности яблонной плодожорки и возможность сиг
нализации сроков опрыскивания с помощью полового аттрактан-
та позволили в целом ряде хозяйств сократить кратность хими
ческих обработок при сохранении высокого качества продукции 
и повышении эффективности защитных мероприятий в целом. Црм 
интегрированной борьбе заметно возрастают денежные доходы 
плодоводческих хозяйств и доход на I руб. затрат на защитные 
мероприятия возрастает с 15—20 руб., получаемых при обыч
ной схеме борьбн, до 35—50 и более рублей. 

В течение последних трех лет мы провели сравнительные 
испытания полового аттрактанта яблонной плодожорки отечест
венного синтеза:в 1976 г. — производства ВНИИЕМЗР (капсуль-
ная форма); в 1977 г. — производства Щёлковского филиала 
ВНШХСЗР (ампульная форма); в 1978 г. — производства кафед
ры органической химии Тартуского государственного универси
тета (капсульная форма) и Щёлковского филиала ШИИХСЗР. 

Опыты были поставлены в предгорной зоне Крыма (совхоз 
"Перевальный" Ставропольского района) на фоне полной схемы 
химических обработок. 

Исследования, проведенные в 1976—1978 гг., показали, 
что все образцы, подвергавшиеся испытанию, обладают хорошей 
аттрактивностью, не уступающей в ряде случаев синтетическо
му половому аттрактанту фирмы "Зоекон". 

К сожалению, результаты испытания аттрактанта яблонной 
плодожорки Щёлковского филиала ВНИИХМЗР в 1978 г. не под
твердили данные, полученные в 1977 г.', видимо, из-за низкой 
испаряемой способности его препаративной формы. 

Результаты отловов самцов всеми типами ловушек и феро

монов и вылет бабочек в инсектарии представлены на графике 

I. Аттрактан ТГУ начал работать одновременно с кодлемо-



ном, первые самцы были отловлены этими аттрактантамн II мая, 

Максимальная волна лета зимовавшего поколения приходится на 

первую половину июня, когда среднесуточная температура уста* 

новилась выше +15°С. Она несколько опережает пик лёта бабо

чек в инсектарии. Максимальны! лёт летнего поколения в при

роде и в инсектарии проходил в первой декаде августа. Харак

тер кривых отловов во всех случаях соответствовал кривой вы

лета бабочек в инсектарии. 

Сопоставление этих данных позволяет сделать заключение 

об объективности оценки динамики лёта природной популяции 

яблонной плодожорки с помощью синтетического полового аттрак

танта и ловушек отечественного производства и рекомендовать 

их для широких производственных испытаний. 

Капсульная форма синтетического полового аттрактанта 

яблонной плодожорки, производимая Тартуским государственным 

университетом, вполне пригодна для надзора за динамикой лё

та вредителя; она не уступает американскому кодлемону и по 

продолжительности действия и может быть рекомендована для 

широких производственных испытаний. 
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HBLB OF PHEBOMON2S IH OTBGBATBD COHTBOL OF АРЕИ-ТНК8 

FBSTS 

H.I.Petrushova, G.V.Medvedy eva, V.N.Domantigr 

S u m m a r y  

About 2,000 traps baited with a codling moth attrao-

tant were used in an experiment in the Crimean orchards to 

observe moth flight dynamics, assess the flight area, es
timate population levels and establish optimum dates for 
most effective pest control measures. The use of sex traps 
in the integrated pest control system doubled its economic 
effect. Among various attractants from different producers 
the capsuled 8,10-dodeoadienbl preparation produced at 
Tartu State University recommended Itself as highly effec
tive in codling moth control. 



УЖ $32.936 

СЕКСнЮВУЕЕИ КАК ВОЗМОЖНОЕ СРЕДСТВО БОРЬШ С 
ВРЕДИТЕЛЯМИ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ И ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР 

Г.В. Долидзе, Д.Л. Ахаладзе, Д. Татишвили, 
М.В. Маруашвияи, H.S. Шаламберидзе 

Научно-исследовательский институт садоводства, 
вжноградства ж виноделия, Груз. ССР 

В виноградниках Грузии наиболее вредоносными являются 
гровдевая листовертка и пестрянка, а в плодовых насаждениях 
яблонная илодокорка и златогуска. Применение пестицидов 

против этих вредителе! из-за их биологических особенностей 
не дает положительного эффекта. В связи с этим среди новых 

направлений в борьбе с вышеуказанными вредителями сущест

венный интерес представляет метод использования секс-лову-

век. В результате широкого их испытания в отношении упомя

нутых вредителей нами получены весьма обнадеживающие данные. 
При испытано американского "графамона* против грозде-

вой листовертки в 1976-78 годах было в среднем за сутки 

выловлено в. первой генерации 21, во второй 12,75 ив тре

тьей 19,25 самцов. По данным наблюдений, в каждой ловушке 

за сезон среднее число выловленных самцов перезимовавшего 

поколения гроздевой листовертки составляло 506, во второй 

194 и в третьей генерации 325 экземпляров. Положительным 

является тот факт, что "графамон" при хранении в холодиль

никах (зимой) сохранял аттрактивную активность в тече

ние трех лет. 

В отношении же виноградной пестрянки в секс-ловушках 
были использованы девственные самки, полученные из куколок 

перезимовавших гусениц вредителя. В каждую секс-ловушку по
мещали по 5 девственных самок. Самцы роем направлялись в 

секс-ловушку и за ночь вся ее поверхность была покрыта сам

цами бабочек. Особенно охотно направлялись они в сторону 

секс-ловушек от 6 до 8 час. и от 21—23 часов. За сутки чис
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ло прилипших самцов виноградной пестрянки в среднем состав
ляло 180 особей на ловушку. Установлена необходимость заме
ны самок через каждые 5—6 дней в период массового лёта. 

Заслуживает внимания тот факт, что при использовании 
девственных самок не было выловлено ни одной особи, относя

щейся к другим видам насекомых. В ловушках с искусственными 

феромонами гроздевой листовертки были выловлены совки, моля 

и др. виды насекомых. Не специфичность синтетических феромо

нов следует признать отрицательным свойством с точки зрения 

целостности агроценоза. 

В последние годы в плодовых садах Западной Грузии от

мечалось массовое размножение златогуски. Борьба против 

этого вредителя с помощью пестицидов затрудняется из-аа 
горного рельефа. К тому же очагами размножения этого вреди

теля являются лесные массивы, где трудно бороться современ

ными пестицидами. В связи с этим весьма интересными .являют

ся результаты испытания секс-ловушек в борьбе с златогуской. 

Испытание секс-ловушек нами проводилось с использованием 

девственных самок. Количество выловленных самцов секс-ловуш

ками, в которых были помещены по вариантам: 3; 5; 8 и 10 са

мок, за сезон было выловлено в среднем 134—174—207 и 
196 самцов соответственно. 

С целью привлечения самцов яблонной плодожорки в секс-

-ловушки, испытывались феромоны отечественного (Тартуский 

гос. университет) и зарубежного (американского) производ

ства. 

Количество выловленных самцов яблонной Плодожорки в 

среднем составляло с применением феромона советского про

изводства 318, а американского 327. Существенного различия 

между ними не наблюдалось. 

Полученные результаты свидетельствуют о перспективнос

ти включения секс-ловушек в общую систему мероприятий по 

борьбе с вредителями виноградной дозы и плодовых насажде

ний. 

Поступила I6/I 1979 г. 
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SEXTRAPS AS A MEANS OF GRAPE AND FRUIT PEST CONTROL 

G.V.Dolidze, Ts.L.Afchaladze, D.Tatishvili, M.V.llaraashvlli 

N.Sh.Shalamberidze 

S u m m a r y  

Peet» causing most damage to Georgian vine cultivations 
are the European grape vine moth С Polychrosis botrana) and 
another grape-berry moth (Theresia ampelophaga Bl.). Fruit-

orchards get most often infested by the codling moth (Las-

peyresia pomonella) or the brown-tail moth (Euproctis 

Chjysorrhaea). 

The pheromone preparation "Graphomon" (USA) was used 

in the control of Polychrosis botrana and the pheromone 

( 8,10-dodecadienol) synthesized at Tartu State University 

in the control of Laspeyresia pomonella. Males of Theresia 

amnilophaga Bl. and Euproctis chrysorrhaea were attracted 

into traps with live virgin females. 

The results obtained suggest that sertraps are highly 

perspective among various measures in grape and fruit pest 

control. 
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ЛЖЕНОЛЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ КАК ПОЛОВЫЕ 
АТГРАКТАВТЫ НАСЕКОМЫХ 

Э.Р. Мыттус, В.Р. Сийтан, O.A. Мяэорг 

Тартуский государственный университет 

В статье дается обзор опубликованных материалов отно
сительно феромонной активности алканолов и алкенолов, их 
сложных эфжров, а также соответствующих альдегидов. Феромо
ном (Ф) вещество названо только в том случае, если оно изо
лировано из насекомых и его функционирование в качестве ком
понента феромона доказано. В остальных случаях используется 
название половой аттрактант (ПА). Естественно, что многие 
ПА цри более детальном изучении в дальнейшем могут оказать
ся Ф. 

Литература для составления обзора подбиралась из сле
дующих реферативных журналов: 

1) реферативный журнал "Биология", выпуск "Энтомоло
гия"; 

2) реферативный журнал "Химия", выпуски Ж, В, Н, О, Ф; 
3) реферативный журнал "Защита растений от вредителей 

и болезней"; 
4) Chemical Abstracts; 

5) Bulletenique eignalique, entomol. 

Журналы обработаны до конца 1978 г. включительно. Для 
составления обзора использовались оригиналы статей, рефера
ты применялись в исключительных случаях. 

Материал обобщен в трех таблицах. В табл. I дается спи
сок насекомых, для которых рассматриваемые соединения явля
ются Ф или ПА, синергистом (С) или ингибитором (Т) Ф самок. 

В табл. 2 приводится список веществ, описанных как Ф, 
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ЙА, С как Т. Список веществ дается в возрастающем порядке 
Углеродно! цепи. Названия веществ сокращены следующим обра
зом: 

Первая цифра указывает на длину углеродно! цепи. Затем 
следует буква, обозначающая, что двоЯжая связь или отсут
ствует (Н в случае алканолов/ или в случае наличия таково! 
на геометрически! изомер (цис - z транс - В), или ее кон
цевое положение (К). Следующая за букво! цифра указывает яа 

расположение двойно! связи в цепи. Для насыщенных соедине
ний используется цифра 0. Последняя буква сокращения указы
вает на функциональную группу: С — спирт, Э — сложны! 
ефир, А— альдегид. Следующая за букво! Э цифра указывает 
на длину ацильно! группы (3-1 — эфир муравьиной кислоты и 
т.д., в случае ацетатов цифра 2 опущена). Буква М указывает 
на разветвление углеродной цепи. 
Например: I4BIIC — транс-11-тетрадеценол, 

14ЕПЭ-1 — трано-И-тетрадеценилформиат, 
14 ИЗ — цис-11-тетраценилацетат, 
I4KI3A — 13-тетрадеценаль, 
14Н0Э — тетрадецилацетат. 

В таблицу 3 собраны сведения о многокомпонентных феро
монах. 

Литература для всех трех таблиц общая и приводится пос
ле третьей таблицы. 

Таким образом, все три таблицы обобщают один и тот же 
фактический материал с разных аспектов. 

В обзоре авторы стремились отразить возможно все опи
санные вещества данного типа и насекомых, так или иначе реа
гирующих на них. Однако целью обзора не был охват максималь
ного количества литературы. Статьи отобраны в основном как 
первые публикации, источники дополнительных сведений о ха
рактере действия отдельных веществ, а также о практическом 
их применении. 

По отдельным насекомым имеется большая литература и их 
включение только в таблицы I—3 показалось авторам недоста
точным. В этих случаях составлены комментарии, которйе да
ются как приложение к таблицам. Литература приводится в кон-



<Bß каждого комюнтаржя. В таблицах I—3 в случае эти набе-
коиых под литературой указывается номер жошентарм, перед 
номером стоп буква К. Например, К26 указывает на кошонта-
рнй Л 26 (табачная совка) . 

На основе обработанной литературе можно сделать вмвод, 
что соединения данного тжпа являются ПА я Ф премуществен-
но для очень разных семейств бабочек i в меньше! мере для 
насекомых других отрядов. Цричем количество сведений как 
об этом тжпе веществ, так ж о насекомых, реагирующих на ах, 
быстро растет. 

Авторы используют возможность выразить благодарность 
доценту ТГУ доктору биологических наук I. Решу и сотрудни
ку Института зоологии и ботаники АН ЭССР кандидату биоло
гических наук Я. Щдалеппу за консультации при системати
зировании сведений о насекомых, а также сотрудникам кафедре 
органической химии ТГУ В. Раадом и К. Диккааг за помощь при 
обработке обширного литературного материала. 
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Таблица I 

Систематический список насекомых 

Вщд насекомого Код соединения Литература 

шахини 
1. Beloetoma Indies Lep. 

(•Lethocerus indicus Lep.) 
2. Biprorulue blbex Breddin 
3« Muegrareia soleiventrie 

COLEOPTERi 
f. Dermestidae 

4. Trogoderma inclasaa 

5* Trogoderma glabrum Hbst. 

6» Trogoderma granariua Everts 
7. Trogoderma variabilis 

Ballion 
f. erldae 

epressus (Mels-8. Melanotns 
hiemer) 
LEPIDOPTBRi 
f. Tlneidae 

9» Hemapogon apioliejgnatellue 
f. Plutellldae 

10. Plutella xyloetella L. 

f. Graclllarlidae 
11» Lithocolletia Dlancardella 

f. Yüonomeutidae 
12. Prayscitri (Mill*У 

t. 
13. Bttamia monticola (Vale) 

f. Gelechlidae 
14. Anarsia lineatella Zell. 
15. Braobaia macrosoopa Heyrick 
16. Bryetropha similis Stnt. 
17. Bryotropha senectella Zell. 
18. Ohionodes fuseemacule11a 

6В2Э 
6В2Э-4 
10В2Э 
8Е2Э 

16B8A-M 16Z8G-M 
16Z8A-M 
16B8A-M 16E8C-M 
16Z8A-M 
16B8A-M 16Z8A-M 
16Z8A-M 

14E11C 14Е11Э 
14Z11C 

/13,23, 
49/ 

/23,48/ 
/13,23, 
48/ 

(£47) 

(K46) 

(17/ 
(K47) 

/88/ 

14Z93 /57/ 

14Z9 3 
16Z11A 

16Z113 (КЗ 5) 

12B10 Э /64,84/ 

14Z7A /47/ 

14В11Э /20/ 

10B50, 
16Б11С 
14В9Э 
14Z93 
12Z53 

ЮВ5Э 
16Z11C 
14Z93 

/59/ 
(K8) 
(K9) 
/37/ 
/57/ 
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19. 
20. 

21. 

22. 

23-
24. 

Dichoeerls ligulella 
Diparopeis oaetanea Haps 

blxodeeea ochrofaaciella 
(Toll.) 

Pectinophora goeeyplella 
(Satmd.) 

Scrobipalpa atriplicella 
Syncopacma rortioella Scop. 

f. Tortrloidae 
sf. Tortrlclna 

14Е11Э 
12Н0Э 
12К11Э 
10Z73 

16Н0Э 

12Z53 
10Z73 

12В9Э 

11Z73 

16Z73 

11Z73 

25. Sparganothla albloaudana 
(Buack) 

26. SparganotMs aiveana gro-
teana (Pernald) 

27» Sparganothla pilleriana 
(Schiff.) 

28. Sparganothla sulfureana 
(Clemens) 

29. Bupoecllla amblguella Hb. 
(nClyala amblguella) 
(Paralobeela viteana (Clem.)) 

30. Commophlla umbroaana Kft. 
31. Hyateroala oartwrlghtana 
32. Argyrotaenla cltrlna (Pernald) 

33« Argyrotaenla dorsalana (Dyar) 
34. Argyrotaenla quadrlfaeclana 

Pernald 
35. Argyrotaenla velutlnana (Wik.) 
36. Chorlatonetira biennis 
37. Choristoneura conflictana 
36. Chorietoneura fractivittana 
39. Chorietoneura fumiferana 

(Clem.) 
40. Choristeneura lambertiana 

(Busck.) 
41. Chorietoneura occidentalla 

Free 
42. Choristoneura rosaeeana (Harr. 
43. Chorietoneura viridis Free 
44. Pandemia сanadana Kearfott 
45. Pandemia llmitata Robinson 

46. Pandemia pyrueana 
47» Pandemia ribeana Hb. 
48. Parapandemls borealis Free 
49» Cacoecimorpha pronubana Hb. 
50. Clepsis foreana (Wale) 
51. Clepeis melaleucana (Wik.) 
52. Clepsis spectrana Tr. 

53« Pthycholoma lecheana L. 

142113 

14Z11C 

12B9C 

14B113 

12K11C 
12Z93 

14B113 
14B113 
148113 
14Z113 
14Z113 
12Z103 

14B113 
14B11A 
14Z11A 
14Z11C 
145116 
14B11A 
14B113 

12В9Э 

12В9Э 

14Б11А 
14Z11A 
14Z11C 

14Z113 

14B11G 

14B11A 

14E113 14B11A 

14Z11A )14ZI13 
14B113 
14Z93 
14Z93 
14Z113 
14Z93 
14В11Э 
14Z113 
14Z113 
14Б113 
14Z11C 
14Z93 

14Z113 
14E113 

14Z113 
14Z113 

14B113 

14Z113 
14Z113 

14Z11C 14Z113 

/57/ 
(K18) 

/37/ 

(K32) 

/57/ 
/37/ 

/57/ 

/58/ 

/66,67/ 

/57/ 

(K21) 

/20/ 

illi 
'Ab™ 

(K7) 
/68,69/ 
/87/ 
/57/ 
(K13) 

/20/ 

(K14) 

(K15) 
/20,68/ 
/72/ 
/61,63, 
88,89/ 
/63/ 
/10/ 
/20/ 
/4/ 
/20/ 
/57/ 
/41,42, 
81/ 
/43/ 
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54» irehlpe »rgyreepllue Wik. 

55* Hoahlaoa longleellanne Wale. 
(•Arohlpfe longicellana Wale.) 

56. irehlpe aortmanne learfott 
57. irehlpe podana Seep. 

(•Oacoecla padana Scop.) 
58» irehlpe roeana L. 
59* irehlpe eeBlferanae (Wik.) 

60. idexophyee faeelata (Wale.) 

61» idexophyee orana F.B« 
(•idexophyee retlculana Hbn.) 

62. ielerlB emargana F. 

63* irchlppne brerlpllcanne Wale. 
64* irehlppee tenganoa Powell 
65« «plphyee poetrlttana (Wik.) 
64. Platynota flavadena (Clem.) 
67. Matyneta Idaeftealie Wik. 

68» Platynota etnltana (Wale.) 

atm Olethrontlnae 
69* Hedya ehioneeema (Zell.) 
70. Cryptqphlabla leuootreta (Meyr. 

{•Irgyreplo«« lencotreta Meyr.) 
71. Cryptopnlebia ombrodelta bower 
72. Kxartema appendiceal Zell. 
73. teerteea faetlcanna McD« 
74. iphanla anrlcrlstana Wale. 
75. iphanla Inf Ida (Heinrich) 
76. bobeela aelopa Meyr. 
77* Hareehla fomeaana Scop. 
78. SpUonete ocellana P. 
79. Iplnotla atletrlga Clarke 
80. Iplnotla ftuadana (Kearfett) 
81» Selrapheradlnlana Quem. 

(•Zelraphara grleeana Hb.) 
82. Rhyaclenla buellana Schiff. 
83. Ehyaclonla neoaexlcana (Dyar) 

84» Bplblema deeertana (Zell.) 
85. Eplbleea eosa Bntl. 
86. Bplbleaa ecudderlana (Cle*.) 
87* fhledla alterana Heinrich 
88. Grapholitha ftmebrana Tr. 

89. Grapholitha- Janthlnana Dnp. 
90. Grapholitha lebarsenfekl 

(«Gr. prenlrerana Hag.) 
91. Grapholitha aoleeta (Bneck.) 

12Н0Э 14Z9® 
14*110 148113 
14111  14Z113 
141113 

14В11Э 14Z113 
148113 14Z113 

14211  14Z113 
141103 148113 
14Z113V 
14893 14Z93 
148113 141113 
14893 14193 
141113 
14811i 

148113 141113 
148113 
148113 
14811C 
148110 
141110 
148110 
148113 

141110 
148113 
141113 
141110 
141113 

12E8C 12B83 
) 12873 12Z73 

12Z83 
1489 3 
12170 
14193 
12Z8 3 
10Z73 
1289 3 1219 3 
14Z8 3 
1217 3 
12Z7 3 
1481Ш 141113 

12Z73 
12893 
1287g 
12893 
12Z83 
168113 
12Z8C 
12B103 
12H0C 12883 
12Z89 
1288Э 12Z83 
12883 12283 

12HO0 12880 
12Z83 

(84) 

/2/ 

/1.60/ 
/29,38, 
40/ 

(81) 

(82) 

/86/ 

/80/ 
/20/ 
(K20) 
/88/ 
(833) 

(834) 

/57/ 
(816) 

/2/ 
/72/ 
/86/ 
/2/ 
/58/ 
/2/ x 

(819) 

m 
£& 
(K36) 
/30/ 

/57/ 
/2/ 
/57/ 
/58/ 
(823) 

/6.11/ 
/11/ 

(K24) 
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92. Grapholitha packardii Zell« 
93. Grapholitha prtmivora Wala. 

94.Раштепе nemorosa V.Kuzn. 
95. baspeyresia medicaglnie Knzn. 

96. Sodytolopha lnsiticiana (Zell« 
97. Bpieimue argutanus (Olem.) 
98. Gretchena boiliana (Slinger-

land) 
99. Peeudexentera aaracana 

(Kearfott) 
f. Pterophoridae 

100. Hippoptllla ieeikil Tano 
101. Pterophorus tenuidactylua 
102. Oidaematophorus homodactylua 

Wik. 
103» Oidaematophorus guttatua 

(Wala.) 
104« Oidaematophorus mathewianua 

Zell. 
f. Pyralldae 

105. Galleria mellonella (L.) 
Ю6. Achroia grisella (F.) 
107. Lymnaecia phragmitella Hb. 

(=Chilo phragmitellua Hb.) 
108. Chilo suppreaaalia (Wik.) 

109. Cadra cautella (Wik.) 
(sBphestia cautella Wik.) 

110. Phlyctaenia terralis 
111. Loxoetege chortalie 
112. Loxostege neobliteralia 
ИЗ. Loxostege sticticalia L. 

(=Pyrauata sticticalia L.) 
114« Ostrinia nubilalis (Hb.) 

(=Pyrausta nubilalis Hb.) 
115. Ostrinia obrumbratalis Led. 
116. Pyrausta oohosalia 
117. Pyrausta purpuralis L. 
118. Sitochroa chortalis 
119» Mutuuraia mysippusalia Walk. 

f. Thyrididae 
120. Thyria maculata 

f. Zygaenldae 
121. Zygaena transalpine Bsp. 

f. Hotodontldae 
122. Schleura aemirufeacena 

12Е8Э 
12H0C 12В8Э 
12Z83 
12Z83 
12В2Э 

) 12Е8Э 
12Z93 
12Z83 

12ZÖ3 

12Z73 
12Z73 
14B11A 

14B11A 

14Е11Э 

/55/ 
(K25) 

/2/ 
/12/ 

/57/ 
/57/ 
/24/ 

/57/ 

/2/ 
/57/ 
/20/ 

/20/ 

/20/ 

9HOA 11H0A (K22) 
11H0A 18Z11A /18,19/ 
14Б11Э 14Z113 /75/ 

6E2C 9H0A (K12) 
14Z93-1 16Z113-1 
16Z11A 18Z13A 
14Z 93 (K10) 

12Z73 
12Е9Э 
14Б9Э 
12H0C 14B11C 
14В11Э 14Z113 
14Е11Э 14Z113 

14Е11Э 14Z113 
14В11Э 
14В11Э 14Z113 
12Е9Э 
10Z73 12Z73 

/56,57/ 
/57/ 
/57/ 

(K28) 
(K31) 

/34,35/ 
/57/ 
/4/ 
/72/ 
/72/ 

14Z113 /57/ 

14Z11C 14Z113 /7/ 

12Z7 3 /57/ 
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f. Saturnldae 
123* Hudaurelia cyntherea 

cyntherea (F.) 
124« intheraea polyphemus Cram* 

f. Bootuidae 

125* Buxoa acoraie Smith 
126. Buxoa auxillaria (Grote) 
127. Buxoa meaaoria (Harr.) 
128'. Buxoa obelieooides <3fuen. 
129. Buxoa ochrogaster duen» 

130. Buxoa tesselata 
131. Agrotie segefum Schiff. 

(«Scotia eegetum Schiff.) 
132. Hermonaesa cecilia Butl. 
133* igrotie orthogonia 

134. igrotie volubilie Harvey 
135. Chereotie multangula Hb. 
136. Peridroma aaucia 

137. imathee candelarum Stgr. 
(•Amathee aehworthii Dil.) 

138. imathee c-nigrum L. 

139. Buroie aetricta Morrison 

140. Bürois occulta L. 

af .Hadgninac 
141. Sootogramma trifolii (Rott.) 

(-Discestra trifolii Hfn.) 
142. Polie atlantica Grote 
143. Polia grandis 
144. Polia nana Hfn. 
145. Polia pisi L. 

(»Mamestra pisi L.) 
146. Polia tacoma Strecker 
147. Andropolia contacts 
148. Mamestra brassicae L. 
149. Mamestra configurate Wik. 

150. Mamestra oleracea L. 
151. Mamestra w-latinum Hfn. 

(=Mamestra genista® Bkh.) 
152. Morrisonia confusa 
153. Orthodes crenulata 

10Z5 3-5 

6B2A 

I2Z53 

12Z73 
14Е9Э 
14Z93 
14Z93 

/26,27/ 

(КЗ) 

14Z93 14z 9A /83/ 
14Z53 14В7Э /77/ 
16Z73 16Z113 /76/ 
14Z93 16Z11A /83/ 
10Z4B 10B53 /79/ 
10Z53 11Z53 

/79/ 

12Z73 12Z83 
16Z73 /57/ 
12Z53 /9/ 

14Z93 /2/ 
12Z53 12Z7C /78/ 
12Z73, 

/78/ 

14Z53 14Z 5A /83/ 
16Z113 

14Е9Э 
/52/ 

14B9C 14Е9Э /74/ 
14Z93 14Б11С 

/74/ 

16B11C 16Z113 
14Z73 /53/ 

14Б7Э 14Z73 /56, 
14Z7C 
14Z93 16Z113 /83/ 
16Z11A 

14Z93 

/83/ 

14Z9C 14Z93 /71/ 
14Z9A 16Z110 
16Z113 

16Z110 16Z113 (K37) 

16Z113 

14Z93 14Z9A 
12Z53 12Z7 3 
16Z113 
14Z93 16Z103 
16B113 16Z113 
16Z11C 16Z113 
16Z113 

16Z113 
16Z113 

/72/ 
/57/ 
/52/ 
/53/ 

/83/ 
/72/ 
(K29) 
(K30) 

/22/ 
/85/ 

/57/ 
/57/ 
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154« Monlaa gracilis Schiff 
155» Orthades vecors 
156» Fanolle fammea Schiff 
157» Hyssla cavernosa lv. 
158. Leuoania phragmitidicola 
159« Laoinipolia lorea 
160. Ceramics picta (Harr.) 

sf. Caonliilnae 
161. Pyraferra oitrombra 
162. Cucollla Intermedia 
163« Cucullia lychnitis 
164. Cucullia umbratica L. 
165. Lithomoia solidaglnie "Hb. 
166. Telorta edentate beech 

(eCosmle trapezoides Stgr.) 
167. Telorta divergens Butl. 

sf. Apatelinae 
168. Acronicta grisea Wik. 
169. Acronicta sperata Grote 

sf. Amphipyriaae 
170. Amphlpyra monolithe dueh 
171. ipamee interoceanlca Smith 
172. Apamea velata 
173. Seeamia cretlca bed 
174» Sesamia lnferens Wik. 
175« Spodoptera eridania (Cramer) 

(«Prodenie eridania Cramer) 
176. Spodoptera exempta 
177. Spodoptera exiqua Hb. 
178. Spodoptera frttiigiperda 

(J.B. Smith) 
179. Spodoptera littoralis Bed. 

180. Spodoptera lltura (F.) 
181. Acosmetia oaliginosa Hb. 
182. Orthogonla eera Felder 
183. ledra ramosula 
184. Hephelodes emmedonia (Cramer) 

16Z113 
16Z113 
14Z93 
14Z93 
14Z93 
14Z73 
14Z113 14811A 

14Z93 
14Z93 
14Z9C 
14Z93 
16Z11A 
16В11Э 

16Z113 

12Z7 3 12Z93 
12Z7 3 12Z7A 

16Z113 
14Z9 Э 
16Z113 
14Z9C 14Z9 3 
16Z113 
12Z93 14Z93 

14Z93 
14Z9 3 
12Z9 3 14Z93 

14ВОЗ 14Z93 
14B113 
14Z9 3 
14B93 
12Z53 
14Z11C 
16Z11A 

/52/ 
/57/ 
/52/ 
/52/ 
/57/ 
/57/ 
/83/ 

/57/ 
/57/ 
/52/ 
/53/ 
/83/ 
/2/ 

/2/ 

/72/ 
/83/ 

/2/ 
/57/ 
/57/ 
/5/ 
/46/ 
(K38) 

(K39) 
(K40) 
(K41) 

/45/ 

(K42) 
/52/ 
/2/ 
/57/ 
/83/ 

sf. Melicleptriinae 

185. Heliothis armigere Hb. 
(sHelicoverpa armigera Hb.) 

186. Heliothis virescens (F.) 

14Z11A 16Z11A 

14Z93-1 14Z 9A 
16Z11A 

187. Heliothis яеа (Boddie) I4Z93-114Б7Э 14Z93 
14Z9A 16Z11A 

188. Schinia bina 6uen. 16Z113 16Z11A 

(K26) 

(K27) 

/83/ 
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sf. Jaspidlinae 

189» Haranga aeneeoens loor 

190. 

191. 
192« 
193. 

194, 

sf. Pantheinae 
Raphia frater Grt. 
sf._Plusiinae 

Plasia aeroidea 
iutographa aapla 
iutographa biloba (Steph.) 

iutographa Californiaa 
(Speyer) 

195» iutographa egena 
196» Autographs precationis 
197« iutographa pulchrina Haw. 

(•iutographa v-aureom Hbn.) 
198»Hachiplusia ou (fluen.) 
199« Pseudoplusia inoludens (Wik.) 

200« Chrysaspidia contexta Grote 
201. Chrysaspidia putnami (Grote) 
202. Chrysaspidia venusts Wik. 
203« Svngrspha variabilis Pi 
204. ingrapha falcifera Kirby 
205. Trichoplusia ni (Hb.) 
206. Trichoplusia oxygramma Geyer 
207. irgyogramma verruca P. 
208. Pachetra fulminea 

209* Crymodes devastator (Brace) 

210. Parohta diffusa (Wik.) 
211. Peltia ducens Wik. 
212. Pishia derelicts Hmps. 

213, 
f. Danaldae 

imauris ochlea 

14Z93 16Z93 
16Z113 

12Z70 

12Z73 
12Z73 
12Z73 

12Z73 

12Z53 
12Z73 
12Z73 

12Z73 
12Z73 

12Z73 
12Z73 
12Z59 
14Z73 
12ZT3 
12Z7C 
12В7Э 
12Б7Э 
12Z73 

12ZT3 
l6Z11i 
16Z113 
l4Z9i 
12Z73 
14Z9A 

12Z59 

12Z75 
12Z73 
12Z7 3 

16Z11A 
16Z11Э 
14Z9 3 

HYMENOPTERA 

f. Tenthredinldae 
214. Sterrictlophora geminata 

(Gmel.) 
f. Vespldae 

215. Vespula pensylvanica (Sauss.) 

DIPTERA 

f. Tephritidae 
216. Ceratitis capitata Wied. 
217. Bacus Cucurbitae (Coq.) 

8H0A 9H0A 

16Z73 

7Н0Э -4 

/3/ 

/57/ 

/56,57/. 
/57/ 

1š/31'32' 
/14,31, 
32,70/ 
/31/ 
/57/ 
/53/ 

/8/ 
/8,28,39 
44,82/ 
/56,57/ 
/72/ 
/72/ 
/53/ 
/56,57/ 
(K43) 
/39/ 
/39/ 
/52/ 

16Z113 /73,83/ 

9E6C 
9Ебэ 

/83/ 
/83/ 
/83/ 

/50/ 

/37/ 

/21,54/ 

(K11) 
(K17) 
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f. Cfaloropidae 
218. Conioaclnella-melanchollca ЮНОЭ -1 /33/ 
219* Triclmba eineta Kg. 12B5C (K44) 
220. Triclmba triauloata 5Н0Э -5 (K45) 

Список химических соединений 

Таблица 2 

1. 

2. 

Амиловый эсЬио валешановой кислоты 

Triclmba trisulcata (К45) 

ттэанс-2-Гексенол 

(5Н0Э-5) 

(6E2C) 

3. 

Ohilo suppreeealia (K12) 

тшнс-2-Гексенил ацетат (6Е2Э) 

4. 

Beloatoaa indica /13.23,49/ 

ттзанс-2-Гексенил<5утират (6Е2Э-4) 

5. 

Beloetoma indica /13,23,49/ 

тванс-2-Гексеналь (6E2A) 

6. 

Antheraea polyphemue (КЗ) 

Гептилбутират (7Н0Э-4) 

7. 

Vespula pensylvanica /21,54/ 

Октаналь (8H0A) 

8. 

Amauris ochlea /50/ 

тмнс-2-0ктенилапетат (8Е2Э) 

9. 

Musgraveia sulciventris /13,23,48/ 

Нонаналь (9H0A) 

10. 

Amauris ochlea /50/ 
Chilo suppreäsalis (K12) 
Galleria mellonella (K22) 

тшнс-6-Ноненол C9B6C) 

II. 

Ceratitis capitata (K11) 

транс-6-Ноненилацетат (9В6Э) 

12. 

Dacus Cucurbitae (K17) 

Децилфоомиат (ЮНОЭ-I) 

13. 

ConioscineLla melanchollca /33/ 

транс-2-Леценилацетат (I0E23) 

Biprorulus bibax /23,43/ 
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14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Еохоа ochrogaeter /79/ 

транс-5~Деденод 

(IQZ43) 

(I0E5C) 

inareia llneatella /59/ 

тракс~5~Деденилааетат (IQE53) 

inaraia llneatella /59/ 
Euxoa ochrogaeter /79/ 

шс-5-Депенддадетат (I0Z53) 

Buxoa ochrogaeter /79/ 

цис-5-деценнловой эфир изо-валериановой 
кислоты (IQZ53-5) 

Sudaurelia cyntherea cyntherea 
/26,27/ 

19. гшс-7-Дедениладетат (Ю27Э) 

20. 

21. 

22. 

23. 

Decodee horarianue /72/ 
Llxodeeea ochrofaeciella /37/ 
Lobeeia aelopa /2/ 
Mutuuraia ayeippuealie /72/ 
Syncopacna Torticella /37/ 

Ундеканаль Ш11 
ichroia grieella /18,19/ 
Gallerla mellonella /22/ 

пис-5-Тндеденилааетат (IXZ53) 

Buxoa ochrogaeter /79/ 

шю-7--Ундеаетп1ляпетат (IIZ73) 

LIxodesea ochrofaeciella /37/ 
Syncoî toea Tcrticella /37/ 

Додеканод (I2HDC) 

Grapholltha ftmebrana (K23) 
G. prunivora (K25) 
Loxoetege eticticalie (K28) 

24. Дрдешиадетат (12Н0Э) 

25. 

26. 

27. 

irchipe argyroepilue (K4) 
DiparOpeie caatanea (K18) 
Grapholltha noleeta (K24) 

трано-2-Додвпенилацетат (I2E23) 

baepeyreeia medicaginis /12/ 

транс-5-Додепенол (I2E50) 

Triclmba eineta (K44) 

дис-5-Додеаенидапетат (I2Z53) 

igrotia erthogonia /78/ 
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A• eegetuu /9/ 
Andropolia oontacta /72/ 
iutographa egaaa /31/ 
Chryaaepidia patnaai /72/ 
0. vennata /72/ 
Buxoa ochrogaeter /79/ 
Orthogonla sera /2/ 
Scroblpalpa atriplicella /57/ 

28. транс-7-Додепенидадетат (12Е7Э) 

irgyrogramma verruca /39/ 
Cryptophlebia leucotreta (K16) 
Rhyaclonla neo*exlcana /30/ 
Trichopluaia oxygranma /39/ 

29. ngc-7-Додеденол (I2Z7C) 

igrotla orthogonla /78/ 
Bxarteaa fusticanu* /86/ 
Baphia friater /57/ 
Sehlzura sealrufeecena /57/ 
Trichoplusia nl (K43) 

30. цис-7-Додепениладетат (I2Z73) 

icronicta grlsea /72/ 
1. aperata /83/ 
igrotla orthogonla /78/ 
inagrapha falclfera /56,57/ 
Andropolia contacta /72/ 
Argyrogranaa verruca /39/ 
Autographa ampla /57/ 
A. biloba /8,31,32,56/ 
A. callfornlca /14,31,32,70/ 
A. precatlonla /57/ 
A. pulchrlna /53/ 
Ohryaaapldla contexta /56,57/ 
C. venueta /72/ 
Grymodes devastator /73,83/-
Cryptophlebla leucotreta (K16) 
Bplnotla atlatriga /58/ 
B. zandana /58/ 
Buxoa ochrogaeter /79/ 
Plshla derellcta /83/ 
Mutuurala myslppusalia /72/ 
Slppoptllla iaalkll /2/ 
Pachetra fulminea /52/ 
Phlyctaenia terrealis /56,57/ 
Plusia aeroides /56,57/ 
Polla atlantlca /72/ 
Pseudoplusla Includens /8,28, 

39,44,82/ 
' Pterophorus tenuldactylus /57/ 

Rachiplusla ou /8/ 
Rhyaclonla neomexlcana /30/ 
Trichoplusia nl (K43) 
T. oxygramma /39/ 
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31. шс-7-Додепеналь (I2Z7A) 

Acronicta sperata /83/ 

32. 

§ I о
 (I2E8C) 

Hedya chionoseaa /57/ ' 

33. тванс-8-Лрдеценилапетат (12Е8Э) 

Bcdytolopha inaiticiana /57/ 
Grapholltha funebrana (K23) 
G. janthinana /6,11/ 

G. lobarzewskii /11/ 
G. aolesta (K24) 
G. paekardii /55/ 
G. prunivora (K25) 
Hedya chionoaeaa /57/ 

34. пис-8-Додеденол (I2Z8C) 

Bpibleaa acudderiana /57/ 

35. пис-8-Лодепенилацетат (I2Z83) 

iphania Infida /58/ 
Cryptophlebia oabrodelta /2/ 
Bpibleaa deaertana /57/ 
Buxoa ochrogaeter /79/ 
Grapholltha funebrana (K23) 
G. janthinana /6,11/ 
G. lobarzewskii /11/ 
G. moleeta (K24) 
G. prunivora (K25) 
Gretchena bolliana /24/ 
Hemiarcha thereoehrоa /65/ 
Paamene neaorosa /2/ 
Pseudexentera aarасana /57/ 

36. тшнс-9-Додеценод (I2E9C) 

Sparganothis pilleriana /66,67/ 

37. транс-Э-Додепенидадетат (12Е9Э) 

Diparopsia caetanea (K18) 
Enaraonia foimoaana (K19) 
Bupoecilia aabiguella (K21) 
Loxoetege chortalie /57/ 
Rhyaclonla buoliana (K36) 
B. neomexicana /30/ 
Sitochroa chortalia /72/ 
Sparganothis pilleriana /66,67/ 

38. шо-9-Додеаенидадетат j (I2z93) 

Acroniota grisea /72/ 
Bnaraonia formosana (K19) 
Bpisimus argutanus /57/ 
Bupoecilia aabiguella (K21) 
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Spodoptera erldania (К38) 
S. frugiperda (K41) 

39. тпанс-Ю-Лолеаенилацетат (12Е10Э) 

Lithocolletie blaneardella 
/64,84/ 

Thiodia alterana /58/ 

40. пис-Ю-Лодеценжлапетаг (I2ZI03) 

Argyrotaenla quadrlfasclana /16/ 

41. II-Додеценол (I2KLIC) 

Eupoecilla amblquella (K21) 

42. II-Лолеаенилацетат (12КЕ1Э) 

Dlparopsis castanea (K18) 

43. Теттдегшлацетат (14Н0Э) 

Spodoptera litteralis /45/ 

44. цис-5-Тетпалеценилацетат (I4Z53) 

Agrotis volubilis /83/ 
Euxoa auxillarls /77/ 

45. цис-5-Тетрадеценаль (I4Z5A) 

Agrotis volubilis /83/ 

46. тшнс-7-Теттэадеаенилацетат (I4E73) 

Amathes c-nlgrm /56,23a/ 
Buxoa auxillarls /77/ 
Hellothls zea (K27) 

47. цис-7-Тетрадеценол (I4Z7C) 

Aaathes c-nigrum /56,23a/ 

48. цис-7-Тетвалеценилацетат (I4Z73) 

Amathes candelarum /53/ 
А. с-nigrum /56,23а/ 
Lacinipolia lorea /57/ 
Syngrapha variabilis /53/ 

49. аис-7-Теттщеценаль (I4Z7Ä) 
Prays citri /47/ 

50. шгс-в-Тетрадеценилацетат (14X83) 

Spilonota ocellana /43/ . 

51. тшнс-9-Тетрадеценол (I4E9C) 

Perldroma saucia /74/ 

52. тшнс-9-Теттзадеценилацетат (14В9Э) 

Acosmetia caliglnoea /52/ 
Adoxophyes faaciata (K1) 
А. orana (К2) 
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Bryotropha eimilis (K9) 
Bxarteaa appendiceum /72/ 
Loxoetege neobliteralie /57/ 
Peridroma saucia /74/ 
Polia grandis /57/ 

53. цис-9-Тетрадеценол (I4Ž9C) 

Cucullia lychnitis /52/ 
Burois occulta /71/ 
Sesamis cretica /5/ 

54. пис-9-ТетваЕеаенил̂ юшиаи (I4Z93-I) 

Chilo suppressalis (K12) 

Heliothie virescens (K26) 

H. zea (K27) 

55. пис-Э-Тетвалеиенилацетат (I4Z93) 

Adoxophyes fascists (K1) 
A.orana (K2) 
Apames interoceanica /57/ 
Aphsnla auricristsns /2/ 
Archips srgyrospilus (K4) 
Bryotropha senectella /37/ 
B. similie (K9) 
Cadra cautella (K10) 
Clepsis spectrana /41,42,81/ 
Cucullia intermedia /57/ 
0. umbratica /53/ 
Burois astricts /83/ 
Б. occulta /71/ 
Euxoa acornis /83/ 
E. obeliscoides /83/ 
Pishis derelicts /83/ 
Heliothie zäa (K27) 
Hermonassa cecilia /2/ 
Hyssia cavernosa /52/ 
Leucania phragmitidicola /57/ 
Mamestra configurate (КЗО) 
Naranga aenescens /3/ 
Hemapogon apicisignatellus /57/ 
Pandemia canadana /72/ 
P. limitata /61,63,88,89/ 
P. pyrusana /63/ 
Panolia flammea /52/ 
Peridroma saucia /74/ 
Plutella xylostella (K35) 
Polia nana /52/ 
P. pisi /53/ 
P. tacoma /83/ 
Pyraferra. citrombra /57/ 
Sessmia cretica /5/ 
Spodoptera erldania (K38) 
S. axempta (K39) 
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Spodoptera exigua (£40) 
S. fruglperda (£41) 
S. llttoralls (£45) 
S. litura (£42) 

56. пис-9-Тетрадеценаль (I4Z9A) 

Burois occulta /71/ 
Buxoa acornls /83/ 
Peltia duoons /83/ 
Plahla derelicta /83/ 
Heliothie vireecens (£26) 
H. zea (£27) 
Polia tacoma /83/ 

57. аис-10-Твтрадедениладетат (I4ZI03) 

irchipe eeaiferanus /29*38,40/ 
58. транс-11-Тетшдедежоя (I4EIIC) 

irchipe argyroepilue (£4) 
Chorletoneura fuaiferana (£13) 
Loxoetege eticticalie (£28) 
Melenotue depreseue /88/ 
Peridroma eaucia /74/ 
Platynota flavedana /88/ 
P. idaeusalle (£33) 
P. etultana (£34) 

59. транс-И-'Гетрадеценилапетат (тдкгтэ) 

idoxophyea faeciata (£1) 
irchlppus breviplicanue /80/ 
i* teuganue /20/ 
irchipe argyroepilue (£4) 
i. aortuanue /15,62/ 
i. podana (£5) 
i. semlferanus /29,38.40/ 
irgyrotaenia citrana (Кб) , 

v i.velutlnana (£7) 
Caooecimorpha pronubana /4/ 
Chorletoneura fumlferana (£13) 
С. lambertiana /20/ 
С. occidentalia (£14) 
С. viridis /20,68/ 
Clepeie furcana /20/ 
Conmophila umbroaana /20/ 
Dichoaerie llguella /57/ 
Bpiphyae postvittana (£20) 
Bthmia monticola /20/ 
Hyateroeia cartwrlghtane /75/ 
Loxoatege eticticalie (£28) 
Lyanaecia phragmltella /75/ 
Melanotue depreseue /88/ 
Oidaeaatophorue Bathewianus /20/ 
Oatrinia ntibilalie (K31* 
0. obrombratalis /34,35' 
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Pandemia limitata /61,63,88,89/ 
P. ribeana /10/ 
Platynota idaeusalis (K33) 
P. atultana (134) 
Pyrausta echosalis /57/ 
P. pnrpuralie /4/ 
Sparganothis albioaudana /57/ 
S. sulfureana /57/ 
Spodoptera littoralie /45/ 
Zeiraphera diniana (K48) 

60. тоанс-П-Тетвадеденаль (I4EIIA) 

icleris eaargana /86/ 

irgyrotaenia citrina (Кб) 
Choristoneura biennis /68,69/ 
C. funiferana (K13) 
0. lambertiana /20/ 
C. occidentalis (K14) 
Oldaeaatophorus homodaetylus /20/ 
0. guttatus /20/ 

61. цдо-Н-Тетрадепенол (I4ZIIC) 

irehipa argyrospilus (K4) 
1. rosana /1,60/ 
irgyrotaenia dorsalana /20,72/ 
Choristoneura fractivittana /57/ 
Clepsis aelaleucana /57/ 
Melanotus depressus /88/ 
Hedra ramosula /57/ 
Platynota idaeusalis (K33) , 
P. flavedana /88/ 
P. stultana (K34) 
Ptycholeaa lecheana /43/ 
Sparganothis niveana groteana /58/ 
Zygaena transalpine /7/ 

62. • цис-11-Тетрадеаенилааетат * (I4ZII3) 

Adoxophyes fasciata (K1) 
i. orana (K2) 
irchippus breviplicanus /80/ 
irchipe argyrospilus (K4) 
i. mortuanus /15,62/ 
i. podana /К5) 
i. rosana /1,60/ 
i. aemiferanus /29,38.40/ 
irgyrotaenia citrana (Кб) 
i. dorsalana /20,72/ 
i. velutinana (K7) 
Oacoecimorpha pronubana /4/ 
Ceramica plota /83/ 
Choristoneura rosaceana (K15) 
Clepsis. melaleucana /57/ 
C. spectrana /41,42,81/ 
Hoshinoa longicelLanus /2/ 
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Loxoetege sticticalls (K28) 
Lyanaecla phragmitella /75/ 
Oetrinia nubllalie (K31) 
0. obr urn bratalis /34,35/ 
Pandemia canadana /72/ 
P. limitata /61,63,88,89/ 
P. pyraeana /63/ 
P. ribeana /10/ 
Parapandemia borealia /20/ 
Platynota idaeuealia (K33) 
P. stultana (K34) 
Ptycholoma lecheana /43/ 
Pyrauata purpuralis /4/ 
Thyrla maculate /57/ 
Zeiraphera diniana (K48) 
Zygaena transalpine /7/ 

63. гшс-П-Тетрадеденаль (I4ZIIA) 

Argyrotaenia citrana (Кб) 
Ceramica picta /83/ 
Choristoneura conflictana /87/ 
C. roeaceana (K15) 
Heliothie armigera /25,36,51/ 

64. Гексалеоилацетат (16Н0Э) 

Pectlnophora goesypiella (K32) 

65. цис-7-Гексадеаенилацетат (I6Z73) 

Buxoa measoria /76/ 
B. tesselata /57/ 
Pectlnophora goesypiella (K32) 
Sterrlctlophora geminata /37/ 

66. 14-Метил-тванс-8-гексал еденол (I6E8C-M) 

Trogoderma glabrum (K46) 

67. тванс-14-Метил-8-гексаледеналь « (I6E8A-M] 
Trogoderma glabrum (K46) 
Т. granarium /17/ 
Т. inclusum (K47) 

68. 14-Метил-цис-8-гексадеценол (I6Z8C-M) 

Trogoderma inclusum (K47) 

69. 14-Метил-пис-8-гексадеаеналь (I6Z8A-M) 

Trogoderma glabrum (K46) 
T. granarium /17/ 
T. inclusum (K47) 
T. variabile (K47) 

* 

70. цис-9-Гексадеценилацетат (I6Z93) 

Naranga aenescens /3/ 
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71. дис-Ю-Гексадедениладетат (I6ZIQ3) 

Mameetra configureta (K30) 

72. тшнс-П-Гекс&деденол (I6EIIC) 

Brachada •acroacopa (К8) 
Peridroma saucia /74/ 

73. транс-И-Гексадедениладетат (I6EII3) 

Bplblema тога /2/ 
Mameetra configurate (K30) 
Telorte edentete /2/ 

74. аис-П-Гексадеденол (I6ZIIC) 

Braсheia macroscopa (K8) 
Burois occulta /71/ 
Hamestre oleracea /22/ 
Scotograma trifolii (K37) 

75. пис-И-ГексадеденджЬошиат (I6ZII3-I) 

Chilo suppresselis (K12) 

76. дио-И-Гексадеденидадетат CI6ZII3) 

Amphipyra monolithe /2/ 
Аражее velete /57/ 
Chereotis multengula /52/ 
Orymodes devestetor /73»63/ 
Burois aatricta /83/ 
B. occulte /71/ 
Buxoa meeeoria /76/ 
Parenta diffusa /83/ 
Peltie ducene /83/ 
lameatra breesicee (K29) 
M. configurate (K30) 
M. oleracea /22,85/ 
H. w-latinum /85/ 
Moniaa gracilis /53/ 
Horrieonia confuse /57/ 
Baranga aenescens /3/ 
Orthodes crenulata /57/ 
0. veacore /57/ 
Peridroma aaucie /74/ 
Plutelle xylostelle (K 35) 
Polle atlentlca /72/ 
Scotogramma trifolii (K37) 
Schinla bine /83/ 
Seaamia inferens /46/ 
Telorte divergens /2/ 

77. дис-11-Гексадецеыаль (I6ZIIA) 

Chilo suppreasalis (K12) 
Crymodes devastetor /73,83/ 
Burois astricta /83/ 
Buxoe obeliscoides /83/ 
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Parenta diffusa /83/ 
Heliothie axmlgera /25,36,51/ 
H. virescens (K26) 
H. zea (K27) 
Lithomoia solidaginls /83 
Hephelodes emmedonia /83/ 
Plutella xylostella (K35) 
Schlnia bina /83/ 

78. цис-11-Окталеценадь WW 
Achroia grisella /18,19/ 

79. шгс-IЗ-Окталепеналь (I8ZI3A) 

Chilo suppressalis (K12) 

Двух- и многокомпонентные Ф и ПА 

Таблица 3 

Насекомое Состав Ф или ПА Литература 

Adoxophyes fascistа 

А. orana ф 
Acronicfca grisea да 
Acronicta sperata ПА 
Achroia grisella ф? 
Agrotis orthogonla ПА 

Agrotis volubilis 1 ПА 
Andropolia contacta ПА 
Anarsia llneatella Ф 
Archips argyrospilus ПА 

Archippus breviplicanus Ф 
Archips mortuanus Ф 
A. podana Ф 

A. rosana Ф 
A. semiferanus Ф 

Argyrogramma verruca ПА 
Argyrotaenia citrana Ф 

irgyrotaenia velutinana ПА 
Belostoma indica x Ф? 
Cacoecimorpha pronubana ПА 

7096 Ш9Э 14Z113: K1 
(8096 14Z93 + 14Z113) 
С: цис-9-транс-12 
тетрадекадиенилацетат 
T: HE113,14JB93 
9056 14Z93 + 14Z113 K2 
5096 12Z73 + 12Z93 72 
9096 12Z73 + 12Z7A 83 
9996 11H0A + 18Z11A 18,19 
70-85% 12Z73+ 12Z53 78 
T: 12Z7C 
5096 14Z5A + 14Z53 83 
5096 12Z53 + 12Z73 72 

10Е5С + 10Б5Э 59 
7096 14Z113 + 14Е11Э К4 

(12Н0Э + 14Е11Э + 
+14Z113 + 14Z93 ) 
С: 12Н0Э 

7096 14Е11Э + 14Z113 80 
14Е11Э + 14Z113 15,62 

5096 14Е11Э + 14Z113 К5 
(6096 14E113*14Z113) 

9096 14Z113 + 14Z11C 1,60 
67% 14Е11Э + 14Z113 29,38, 

40 
94% 12Z73 + 12Е7Э 39 
77% 14Z113 + 14Z11A Кб 

С:14Е11Э:Т:14Б11А 
92% 14Z11U *145113 К7 

6В23+ 6Е2Э-4 13,49.23 
96% Ш11Э + 14Е11Э 4 ' 
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Сadra cautella 

Ceraalca pic ta 
Chilo suppreesalis 

Choristoneura rosaceana 
Chrysaspidia vennata 
Clepsis aelaleucana 
C. spectrana 

Crymodes devastator 

Cryptophlebia leucotreta 
Diparopsia caatanea 

Enareonia formosana 
Epiphyas postvittana 

Burois astricta 

E. occulta 

Buxoa acornis 
E. auxiliaris 
B. aessoria 

B. obeliscoides 
E. ochrogaster 

Paronta diffusa 
Feltla ducens 
Pishia derelicta 

Galleria mellonella 
Grapholltha funebrana 
Grapholltha janthlnana 

G. lobarzewskii 
G. aoleata 

G. prunivora 

Hedya chionosema 
Heliothie armigera 

ПА 
Ф 
DA 
Ф 
ПА 
ПА 
Ф 

ПА 

Ф 
Ф 

ПА 

ПА 

ПА 
ПА 
ПА 

ПА 
ПА 

HZ 93 +цис-9.транс-К10 
I2-тетрэдекадиенилацетат+ 
цис-9,транс-12тетра дека-
диенол 
5096 14Z11A + 14211Э 83 
8556 16Z11A + 18Z13A К12 

14Z93-H 16Z113-1 
14Z113 

5056 12Z6 3 
5056 14Z113 
9056 14Z113 

3356 16Z113 
16Z11A 
12В7Э 

Ш11А 
12Z7 Э 
14Z11C 
14Z9 Э 

3356 
12Z7 Э 
12Z7 Э 

К15 
72 
57 
41,41, 
81 
73,83 

К16 
II,транс-9-додекадие- К18 
нжлацетат 

12Н0Э + 12Б9 3 
. . + 12К11Э п 

изомер (i) + 205612К113 
5056 12ZS0 + 12Е9Э К19 
9656 14Е11 + Е,В-9,И-К20 
тетрадекадиенжлацетат 

83 8056 16Z113 + 10% 
16Z11A + 14Z9 3 

70-8056 14Z93+16Z113 
$:14Z9C;14Z9A,16Z11C 
7556 14Z93 + 14Z9A 
9556 14Е7Э + 14Z5 3 
90-9556 16Z113+16Z73; 
16Z11 + цжс-7,11-гексадека-

д*енжлацетат 
5056 16Z11A + 14Z93 
50-8556 12Z8 +12Z53 
C:10Z43, ЮЕ5 ,11Z53 
Т:10Z53; 12Z73 

71 

83 
77 
76 

83 
79 

ПА 9056 16Z113 + 16Z11A 83 
ПА 5056 14Z9A + 16Z113 83 
ПА 6256 14Z93 + 30% 83 

12Z73 + 14Z9A 
Ф 9Н0А + 11Н0А К-22 
ПА 9656 12Z83 + 12В8Э К23 
ПА 72-7996 12Z83 

12Е8Э 
+ 6,11 

ПА 9096 12Е8Э + 12Z83 11 
ПА 12Z83 +, 12Е83 + 24 

12Н0Э 
12Е8Э 

24 

ПА 9256 12Z83 12Е8Э К25 

ПА 
С;12Н0С 

ПА 6656 12В83 + 12Е8С 57 
Ф 7556 16Z11A + 14Z11A 25,36 

51 
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Heliothie virescene 

H. zea 
Lymnaecia phragaitella 

Mamestra configurate 

M. oleracea 
Melanotus depreesus 

Mutuuraia mysippusalis 
Baranga aeneecena 

Oatrinia nubilalia 
0. obruabratalia 
Pandemia canadana 
P. limitata 

P. pyruaana 
P. ribeana 
Peridroma aaucia 

Platynota flavedana 
P. idaeusalis 

P. atultana 

Polia atlantica 
Polia tacoma 
Ptycholoma lecheana 
Pyrausta purpuralis 
Schinia bina 
Scotogramma trifolii 
Sesamia cretica 
Sparganothis pilleriana 
Spodoptera eridania 

S. exempta 

S. exigua 

S. littoralis 

Trichoplusia oxygramma 
T. granarium 
T. inclusum 

15 

ф 9456 16Z11A + 14Z9A K26 
T: 14Z90-1 

ф? 16Z11A + 14Z9A K27 
Uk 90-9596 14В11Э + 

14Z113 
ф 16Z113 + 16Е11Э K30 
ПА 9556 16Z113 + 14Z9 Э 
ф 5096 16Z113 + 16Z110 22 
ПА 5096 14E11C + 14Е11Э 88 

85% 14E110 + 14Z11G 
ПА 5096 10Z?3 + 12Z73 72 
Ф 67% 16Z113 + 16,5% 3 

16Z9 Э + 14Z9 Э 
Ф 2-75% 14Z113+ 14Е11Э K31 
ПА 50% 14Z113 + 14В11Э 34,35 
ПА 90% 14Z113 + 14Z 93 72 
® 91-94% 14Z113+14Z93 61,63, 

T: 14В11Э 88,89 
Ф 9456 14Z113 + 14Z93 63 
ф 14Z113 + 14E113 Ю 
ПА 33-66% 14Z93+ 16Z113 74 

Ci14E9C;14E93 
14E11C; 16B11C 

ПА 85% 14E11G + 14Z11C 88 
Ф 66% 14E11C + 14Е11ЭКЗЗ 

(50%14E11C • 14E113) 
T: 14Z11C + 14Z113 

Ф 88% 14E113 + 14Z11Э 
ПА (IIA 96% 14E113+ K34 

14Z113) 
Ci14E11C, 14Z11C 

ПА 9096 16Z113 + 12Z73 72 
ПА 90% 14Z93 + 14Z9A 83 
ПА 90% 14Z11C + 14Z113 43 
ПА 96% 14Z113 + 14Е11Э 4 
ПА 70% 16Z113 + 16Z11A 83 
Ф 90% 16Z113 + 16Z11C К37 
ПА 75% 14Z9C + 14Z93 5 
ПА 80-90% 12Е9Э+12Е9С 66,67 
Ф 14Z93 +ЦИС-9- К38 

транс-12-тетрадакадженнл-
ацетат 

Ф 14Z93 + Z9E12- К39 
тетрадекадиенол-14АС 

Ф ацетат 4Z93 + г,Е-9,и-тет-
радекадиеннлацетат к 40 

Ф 14Н03 + 14Z93 + 
14Е113 +2,Е-9,П- 45 
те траде кадив нжлацетат 

ПА 94% 12Z73 + 12Е7Э 39 
Ф 92% 16Z8А-М + 16В8А-М 17 
Ф 16Z8C-M -«-метиловый К 47 

эфир (-)-14-метил-Ь-гек-
садеценовой кислоты 
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К о м м е н т а р и и  

1. Adoxophyes fasciata Wals Cbep.Tortricidae) 

Тамаки (I) пожевано, что Ф является смесь цио-11-тетрв 
деценилацетата /14211Э/ ж цио-9-тетрадбценжлацетата 
/14293/, максимально! аттрактивности в отноеенжж I : 4. Про
ведены полевые испытания (2). Добавление ж смеси цео-9-
-транс-12-твтрадекадивнилацетата повышает аттрактивность 
(3). Изучены возможности биосинтеза I4Z93 ж 142113 (4). Воз
можно, что транс-11-тетрадеценжлацетат /14В11Э/ ж транс-

-9-тетрадецвнжлацвтат /14В9Э/ являются жнгибиторами Ф (5). 
1. Tamaki Y., Noguchi et ai. Konchu, 1971 21 <4), 338. 

Р1Б ,1972, 7E.405 
2. Tamaki Y., Jap.J. Appl.Entomol.and Zool., 1975, 12 (3),187 

Sato R., Tamaki Y., Appl.Entomol.and Zool., 1977.12(1).50« 
3. Negiahi T.,lahiwatari T.,Asano S.,Appl.Entomol and Zool., 

1977,J2(2),178 
4. Sugie H., Yanazaki S., Tamaki Y.,Appl.Entomol. and Zool., 

1976, 11(4),371. 
5. Sato Y.,Nagano M.,Sakai M.,Fujiwara H.,Takeda J., Res. 

Lab.,1977, ̂ 6(3-4),288. 
Ishlwatari Т., Negiahi T.,Asano S.,Aopl.Entomol. and 
Zool.,1977, 12(2),211. 

2. Adoxophyes orana ( P.R. )(Lep.Tortricidae) 

Сетчатая листовертка растпространена и наносит вред в 

большинстве стран Европы. В СССР она встречается от Карелии 
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до Кавказа, локально в ПЕНОЙ Сибири и на Дальнем Востоке. 

Ф самок состоит is двух компонентов: цис-9-тетрадеце-
нжлацетат /1429Э/ ж цис-И-тетрадеценилацетат /142ИЭ/ (I). 
Основным компонентом является I4Z93, в Ф содержится его око
ло 9Qjf (2). Научено влияние транс-9-тетрадеценилацатата 
/14893/ на активность Ф (3). 
1. Meijer G.M.,Ritter F.J., Persoone Gel«, Minsks A.K., 

Voerman S., Science, 1972, 175(4029), 1469. 
2. Tamaki Y., Noguchi H., Yushlma Т., Hirano C., Appl. 

Entomol.Zool., 1971, 6, 139.(1971). 

Tamaki Y. et ai., Kontyu, 1971, 39, 338. 

Sato R., Tamaki Y., Appl.Ent.Zool.1977, 12,(1),50. 

3. Minks A.K., Voerman S., Klun J.A., Entomol. exp. et 

appl.,. 1976, 20,(2),163. 

Minks A.K., Pest.Sei., 1976, 2(6) 642. 

Minks A.K. et al., J. Insect Physiol.,1974, 20, 1659-

Minks, A.K., Roelofs W.L., Ritter F.J., Persoone C.J., 

Science, 1973, 180. 1073. 

Minks A.K., de Jong D.J., J. Econ.Entomol., 1975,68, 729. 

3. Antheraea polyphemus Gram (Lep.Saturniidae) 

Ф. A. polyphemus является смесь транс-, ЦИС-, 6,11-
-гексадвкадЕвнжлацетата и транс-, цис- 6, П-гвксадекадиеналя 

(I). Но для спаривания требуется наличие транс-2-гексеналя 
/6В2А/, изолированного из листьев дуба (2). 
1. Kochansky J. et al., J. Insect Physiol., 1975, 21(12),1977. 

Kochansky J. et al., J. Chem. Ecol., 1977, 2 (4),419. 

2. Riddiford L.M., Science, 1967, 158 (3797), 139. 

4. Archips argyrospilus (Wlk.)(Lep. Tortricidae) 

Второстепенный вредитель в Нью-Йоркских яблонных садах 
и в Британской Колумбии. Доказано, что цис-П-тетрадеценил-
ацетат /142113/ и додециловый спирт /12Н0С/ являются компо-
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нентамж ^Aeargyrospiiue (I). Нонжловы! спирт (ШОС) и 

тридециловый спирт (ШОС) увеличивают аттрактивность 
/142113/ (1а). цис-И-тетрадециловый спирт /I4ZIIC/ являет
ся ингибитором Ф (1а). транс—II-тетрадеценилацетат /14Е11Э/ 

является ПА для этого вида (2). 
1. a) Roelofs W.L., Hill A.S., Card* R.T., Tette J.P.,Mad-

sen H., Vakenti J., Env. Entomol. ,1974, 3(5), 747. 

b) Madsen H.F., Vakenti J.M., Borden J.H., Can. Entomol., 

1973,105.(6), 921. 

c) Carde R.T., Card£ A.M., Hill A.s., J. Chem. Ecol., 

1977, 2(1), 71. 
2. Daterman G.E., Robbins R.G., Eichlin T.D.j Pierce J., 

Can.Entomol., 1977, 109, 875. 

5. Archips podana Scop. (Lep. Tortricidae) 

Распространена в Средиземноморье, в Европейской части 
СССР, в том числе в Эстонии, Крымской области, на Кавказе и 

в Сибири. 
Ф привлекает самцов и состоит из смеси ЦЕС-II—тетраде— 

ценилацетата /I4ZII3/ и транс-П-тетрадеценилацетата 
/14Е11Э/ в отношении I : I или 2 : 3. 

Persoohs С.J., Minks А.К., Voerman S., Roelofs W.L., Rit

ter P.J., J. Insect Physiol., 1974, 20, 1181. 
Houx N.W.H., Voerman S., Jongen W.M.P., Journ. Chem.,1974, 

26, 25. 
Ritter F.J., Persoons C.J., Netherlands Journ. Zool., 1975, 

25 , (3 ) ,  261 .  

Persoons C.J., Ritter F.J., Z. Angew. Entomol., 1975, 77(4), 

342. 
Bonese M., Z. Angew. Entomol., 1976, 82 (1), 104. 
Stenmark A., Väktskyddsnotiser, 1977, 41(2), 34. 

6. Argyrotaenia citrana (Fernald) (Lep, Tortricidae) 

Является вредителем виноградников в США. 
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Ф, выделенный is самок, состоят жа 28% цжо-11-тетраде-
ценаля /I4ZIIA/ i 77% цио-И-тетрадеценилацетата /142НЭ/. 
Противоположный номер альдегида /14Ш1А/ жнгибирует дейст-
ме Ф, но транс-I1-твтрадеценжлацетат /14Б11Э/ в количестве 
10% от цю-веомера даже увеличил действие. 

Hill A.S., Garde R.T., Kido H.f Roelofs W.L., J. Chem. 

Ecol., 1975, 1, 215, 

7. Argyrotaenie velutinana (Wik.) (Lep. Tortricidae) 

Краснополосая листовертка является вредителем яблонных 
сад восточных районов США. Половой Ф едентифицирован в 
1968 г. как цис-11-тетрадеценилацетат /I4ZII3/ (I). Изучено 
влияние на аттрактивиость добавки транс-11-тетрадецвнидаце-
тата /14В11Э/ и найдено, что смесь 5—8% I4EII3 и 92% I4ZII3 
является оптимальной (2). Имеются данные о применении Ф (3). 
Доказано наличие I4BII3 в самках (4). Аттрактант называется 
"риблуром". 0 применении Ф см. работу Таиенбурга (5). 

1. Roelofs W.O., Am Н., Nature, 1968, 21£ (5153), 513. 

Roelofs W.O., Ara H., Pood Life Sei., 1968, 1,(1),12, 

2. Klun J.A., Chapman O.L., Mattes К.С., Wojtkowski P.W., 

Beroza M., Sonnet P.E., Science, 1973, 181. 661 

3. Klun J.A., Chapman O.L., Mattes K.C., Beroza M., Env. 

Entomol., 1975, 4(6), 871. 

4. Trammel К., Roelofs W.L., Glass E.H., J. Econ. Entomol., 

1974, 61,(2),159. 

Roelofs I.L., Hill A., Gardd R., J. Chem.Ecol., 1975, 

1,(1), 83. 

5. Taschenburg E.F., Roelofs W.L., Environ. Entomol., 1978, 

1(1), 103. 

8. Brachmia macroscopa Meyrick (Lep. Gelechiidae) 

Быемчатокрнлая или бататовая моль является вредителем 
батата в Японии. Ф рамок бататовой моли является транс-11-
—гексадеценол /16Е11С/. Соответствующий цис-изомер /I6ZIIC/ 
был в 10 раз менее активен. 
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Hirsao С#, Mürame to H., Ног like M«, Naturwissenschaften, 

1976,б£ (9), 439. 

9. Bryotropha simlile (Stnt.) (Lep.Gelechildae) 

Oeodi серого цвета цривлекаштоя на цис-9-тетраде ценил- ' 
ацетат /14293/, а желтоватые — на трансизомер /14В9Э/. 
Этим веществом является Ф. 

Roelofs W.L., Comeau А., Science, 1969, 165. 398. 

10. Cadra cautella (Wik.) (Lep. Pyralidae) 

Сухофруктовая огневка является широко распространенным 
вредителем зерна, зернопродуктов и сухопродуктов, преимуще-

отвенно в тропических и субтропических странах. 
Ф самки состоит из цяс-9-тетрадеценидацетата /14293/, 

цис—, транс-, 9,12-тетрадекадиенилацетата и цис-, транс-9, 
12-тетрадекадяенола, из которых Ш9Э является, возможно, 
слабым синергистом, а дяенол - сильным ингибитором (I). Ос
новной компонент, соответствующий диеновый ацетат, был иден
тифицирован в 1971 г. (2). Отмечено отсутствие половой се
лективности Ф ловушек, содержащих воду (3). 

1. Read J.S., Haines С.P., J. Stored Prod. Res.,1976, 12(1) 

49. 

2. Kuwahara Y., Kltamura С., Takahashi S., Нага H., Ishii S., 

Fukami H., Science, 1971, 1Ц (3973),801. 

Brady E.U., Tumlinson J.*H., Brownlee R.G., Silverstein 

R.M., Science, 1971, 1Ц (3973), 802. 

3. Chow Y.S., Yen D.F., Lin S.H., Experientia, 1977, 33. 

453. 

II. Ceratitia capitata (Wied.) (Dipt. Tephritidae) 

Средиземноморская плодовая муха распространена во мно
гих странах Европы, а также в ряде стран Азии, Африки, йеной 
Америки и в Австралии. В СССР она является важным объектом 
внешнего карантина. 

В качестве ПА широко используется п-бутиловый эфир 
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2ч1етил-4-хдорциклогексанкарбоновой кислоты (триме длюр). Из 
самцов бели выделены меткловы! эфир транс-3-гексвновой кис
лота 1 транс-6-ноненол /9В6С/, которые были аттрактжвны для 
самок в лабораторных условиях (2). Для достижения аттрактжв-
ности в полевых условиях требовались добавки жирных кислот, 
которые идентифицированы у самцов (3). 

1. a) Beroza М., J. Agr. Pood Chem., 1961, J, 361. 

b) McGovern Т.P., Beroza M., J. Org. Chem.,1966, 31(5)j 

1472. 

2. Jacobeon M., Õhinata К., Chambers D.L., Jones W.A., 
Pujimoto M.S., J. Med. Chem.,1973, 16 (3), 248. 

3« Õhinata К., Jakobson M., Nakagawa S., Pujimoto M., 
Hig H., J. Env. Sei. and Health, 1977, A12(3). 67. 

12. Chilo suppressalis (Wik.) (Lep. Pyralidae) 

Рисовая огневка — один из важнейших вредителей риса в 
Азии. Доказана аттрактивное» н-яонилальдегида (9Н0А) и 
транс-2-гексенола /6Е2С/. Ф является смесь 85% цис-П-гекса-
деценаля /I6ZIIA/ и цис-13-октадеценаля /I8ZI3A/ (2). Изуче
на аттрактивноеть разных смесей этих веществ (3). Хорошим ПА 
является смесь цис-9-тетрадеценилформиата /14г9Э-1/ и цис-П-
-гексаде денилформиата /I6ZII3-I/ (3). 

I. Kawana S., Tetsuo S., Munakata К., Scient. Peet Contr., 
1968, 22(4),122. 

2. a) Nesbitt B.P., Beevor P.S., Hall D.R., Lester R., Dyck 

V.A., J. Insect. Phys., 1975, 21, 1883. 

b) Ohta K., Tatsuki S., Vchiumi K., Kurihara M., Pukami 

J., Agr. Biol. Chem., 1975, 22<12)» 2437. 
c) Ohta K. et al., Agr. Biol. Chem., 1976, ̂ 0(9), 1897. 

3. Beevor P.S., et al., Bull.Entomol. Res., 1977, 67(3). 

439. 

13, Choristoneura fumiferana (Clem.)(Lep.Tortricidae) 

Вид распространен в Канаде. 
Ф. еловой листовертки изолирован из самок и идентифици
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рован как транс-Н-тетрадеценаль /14ЕПА/ CD .Не исключено 

что транс-11-тетрадеценол /14Е11С/ является компонентом Ф. 

В полевых условиях I4EIIC и транс-11-тетрадецениладетат 

/14Е11Э/ ингибируют Ф,выделенному из самок (2). Смеси этих 

трех веществ были менее аттрактивны, чем чистый I4EIIA (3). 

Изучена видовая специфичность Ф (4). 

1. Whesthereto® J.,Roelofe W.,Comежи W.,Sa*dere С., Сеж. 

Entomol., 1971.103(12).1741. 

Wheetheretcm J.,Deecoiae Ch.,Great G.G., C.r. hebd.eeeecee 

Acad. Sei., Ser.D., 1975,Ш (15),1111. 
Wheathereton J., Davideon L.M.,Simoni*! D., С«я.Entomol., 

1974.106(7).781. 

2. Sandere C.J., Environ.Entomol., 1976,5. (5),868. 

Wheathereton J.,Maclean W., Can.Entomol., 1974, 106 (3), 

281. 
3. Wheathereton J.,Percy J.E..MacDanald L.M., Experientia, 

1976,22 (2),178. 

4. Sandere C.J., Daterman G.E., Ennis T.J., Can.Entomol., 

1977,102, 1203. 

Daterman G.E.,Robbine R.G.,Eichlin T.D.,Pierce J., Can. 

Entomol., 1977.109 (6).875. 

Sandere C.J., Can. Entomol., 1978.110 (1),43* 

14. Choristoneura occidentalie Free. (Lep.Tottricidae) 

Ф является транс-П-тетрадеценаль /14ЕНА/ (I). 

Аттрактивным является также и транс-П-тетрадеценилаце-

тат /14ЕПЭ/ (2). Изучена видовая специфичность Ф (3). 

1. Wheathereton J.,Roelofe W.,Comeau A., Sandere С.J., Can. 

Entomol., 1971,102, 1741. 

Wheathereton J.,Maclean W., Can.Entomol.,1974.106.281. 

2. Daterman G.E.,Robbine R.G.,Eichlin T.D.,Pierce J#, Can. 

Entomol., 1977.109.875. 

3. Sandere C.J..Daterman G.E.,Ennie T.J., Can. Entomol., 

1977,102., 1203. 

15» Choristoneura rosaceana (Harr.) (Lep.Totricidae) 

Вид распространен в Северной Америк'е, в СССР в южных 
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районах. 
Ф является цио-П-твтрадецвнилацвтат /14ШЭ/ (I). Дру

гая компоненте»! Ф, возможно, является цис-П-тетрадеценаяь 
(142111/ (2). Проведена полевые опыты (3). 

I. Roelofe W«L., Arn Н., Pood Life Sei., 1968, .1,(1), 12. 

Roelofe W.L., Arn H., Nature, 1968, 219. 513. 

Anonymous, Ghem. Eng. News» 1970, 48(8).41. 

Roelofe W.L., Tette J.P., Nature, 1970, 226.(5251).1172. 

2. Wheateretone J., Pereey J.E., McDonald L.M., Experientia, 

1976, 32, 178. 
Daterman G.E., Robbine R.G., Eichlin T.D., Pierce J., 
Can. Entomol., 1977, 109, 875. 

3. Willeon H.R., Trammel К., Environ. Entomol., 1975, 4 (3), 
361. 

16. Cryptophlebia leucotreta (Meyr.) (Lep. Tortricidae) 

Ложная плодожорка. Распространенный вредитель в Афри
ке. Ф ложной плодожорки является транс-7-додеценилацетат 
/12Е7Э/ (I). Последними исследованиями доказано, что Ф яв
ляется смесь 12Е7Э с его цис-ивомером /12 27Э/ (2). 

Read J.S., Warren P.L., Hewitt P.H., Chem.Comm.,1968, 

(14),792. 

Read J.S., Warren F.L., Hewitt P.H., Myberg A.C., 

J. Ineect. Phye., 1974, 20,(3), 441. 

2. Persoone C.J., J. Ghem. Ecol., 1977, ЦЬ), 717. 

Angelini A., Couillond R., Delabarre M., Choete J., 

C.r. Acad. agr. Pr., 1976, 62(6), 440. 

Angelini A. et. al., Goton Pibree Trop, 1976, 31.(3). 

17. Dacue Cucurbitae (Coq.) (Dipt. Tephritidae) 

Вредитель субтропических культур. 
ПА дня донной мухи является 4-(п-гидроксифенил)-бутан-

-2-он-1-ил-ацетат, известный как нью-люр (I); транс-6-ноне-
нилацетат /9Е6Э/ является ПА для донной мухи. 

I. Doolittle R.E., Beroza М., Keiser J., Schneider E.L., 

J. Ineect Phys., 1968, 14,(12), 1697. 
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2. Jacobsee M. et al., J. Med. Chen., 1971, 2Д(3) , 236« 

18. Dlparopeie caetanea Hmpe. (Lep. Noctuldae) 

Вед является вредителем хлопчатника в Центрально! ж Пе-
но! Африке. 

Из экстракта самок выделены четнре вещества, которое 
являются компонентом Ф: транс-9, П-додекадиенжлацетат, до— 

децилацетат /12Н0Э/, трано-9-додеценжлацетат /12893/ ж II-
додеценжлацетат /12К11Э/ (I). 

Neebltt В.Р., et al,, Nature (Biol), 1973» 244(137). 208« 
Neabitt В.P., et al», J. Insect. Biol. 1975, 21.(5).1091. 
Marke R.J., Bull. ent. Ree., 1976, 66, 267. 

Marks R.I., Bull. ent.Res., 1978, 68, 31. 

19. Enarmonia formosana Scop. (Lep. Tortricldae) 

Подкоровая листовертка распространена в Зап. Европе, 
Сев. Африке и Мам! Азии; в СССР — в Европе!ско! части, 
кроме севера, в Казахстане и Зауралье. 

Опасны! стаолово! вредитель — гусенице в лубе ж забо
лони яблони, айвы, груши, вишни и др. Ф самок является смесь 
равннх количеств цис-9-додеценждацетата /12293/ ж трано-9-
додеценилацетата /12Е9Э/. 

Minks K.S., Voerman S., V.d» Wrie M., Entom. exp. Appl., 
1976, 19, 301. 

20. Eplphyas poetvittana (Wik.) (Lep. Tortrlcldae) 

Ф самок яблонной листовертки является смесь транс-П-
тетрадеценилацетата /14ВПЭ/ и транс, транс-9,11-тетрадекад*-
енилацетата в соотношении 25 : I (I). Изучены реакции самцов 
на естественный и синтетически! Ф (2). 

1. Bartell R.J., Lawrence L.A., Physiol. Entomol., 1977, 2, 
(2), 89. 

2. Bartell R.J., Lawrence L.A., Physiol. Entomol.,1977,2(1),1. 

• 21. Eupoecilia ambiguelle (Hb.) (Lep. Tortrlcldae) 

Двулетняя виноградная листовертка распространена в За-
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падноД Европе, Малой Азжж, в Китае, Японии. В СССР — в Мол
давия, на Украине, Кавказе, в Средней Азии и на Дальнем Вос
токе. Повреждает виноград и лимонник, а также смородину, ка
лину и др. 

Основным компонентом Ф является цжс-Э-додецеНжлацетат 
/1229Э/ (I, 2). Добавки 10%. 9-додеценол /12290/ усиливают 
аттрактивное» (I). транс-9-додеценилацетат /12Е9Э/ являет
ся ингибитором (2). 

1. Saglio Р., et al., Ann.Zool. Ecol.anim., 1977, 9(3),553. 

2. Arn H. et.al., 2. Naturforch,, 1976, 31G(9-10), 499. 

22. Galleria mellonella (L.) (Lep. Pyralidae) 

Вид широко распространен и причиняет большой вред в 
пчеловодстве. 

Запах Ф большой пчелиной огневки обусловлен н-нонана^ 
лем /9Н0А/ и н-ундеканалам /11Н0А/ (I). Изучен биосинтез фе
ромона (2), его хвморецепция (3) ж поведение самок (4). 

1. Roller Н., et al., Acta Entomol. Bohemoel., 1968, 65, 

208. 

Leyrer R.L., Monroe R.E., J. Insect. Phye., 1973, 22» 
(11), 2267. 

2. Schmidt S.P., Monroe R.E., Insect. Biochem., 1976 6(4), 
377. 

3. Pinn W.E., Diss.Abstr.Int., 1976, B36(5).2016. 
4. Nielsen R.A., Brister D., Ann. Entomol. Soc.Amer., 1977, 

20(1), 101. 

23, Qropholitha funebrana (Tr.) (Lep.Tortricidae) 
Сливовая плодожорка широко распространена. В СССР встре

чается повсюду в Европейской части, кроме севера; в Закав
казье, Казахстане, Ср. Азии, Пен. Сибири, на юге Дальнего 
Востока. Сильно повреждает сливу и априкос, уничтожает плоды. 

ПА для самцов сливовой плодожорки' является цис-8-доде-
ценилацетат /12283/ (I). Малое содержание транс-изомера 
/12Е8Э/ увеличивает аттрактивность, синергистом является до-
дециловнй спирт /12Н0С/ (2). ПА известен под названием "Фу-

немон". 
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1. Oranges J., Baggiolini M., Нет. Suisse Vitio. Arhorio., 

1971, 2» 93« 
2. Biver G., "C.r. Retm Pherото*ее sex lepidopteres" 

Bordeaux 1976, p. 114« 
Stenmark A., Väktskyddsnotieer, 1977, Д1, 34. 
Ar» H., Delley В., Baggioliai M., Charmillot P.J., Ent. 
exp.et appl., 1976, 12,(2),139. 

Delley В., et al., Mitt Schweis Entomol. Gee.,1975, 48 

( 1 2 ) , 1 2 1 .  

Oiglar I., Agronom.glas., 1974, ̂ £,(9-12) 565. 

Барякява И. Те sich 8-ol сессии Закавказского совета, 
Ереван, 1977, с. 335. 
Мивяйло В. 1 др. Изв. АН Модд. ССР, 1978, 3, 77. 

24. Grapholitha molesta (Busck) (Lep.Tortricidae) 

Восточная плодожорка распространена в Японии, Китай
ской Народной Республике, Ккной и Средней Европе, на юге 
Канады, почти всей территории США, в Южной Америке, Австра
лии. В СССР является объект«! внешнего и внутреннего каран
тина. Распространена на Черноморском побережье Кавказа, в 
Грузи, Азербайджане, Молдавии, в Одесской области и 

Закарпатье. 
Ф изолирован в 1969 г. как цжс-в-додеценилацетат 

/12283/ (I). В полевых опытах лучшими оказались смеси, со
держащие I2Z83, до 10% транс-8-додеце ннлаце тата /12Е8Э/ и 
разное количество додецилацетата /12Н0Э/ (2). Выпускается 
аттрактант под названием "Орфамон* (США). Имеется обширная 
литература об использовании феромонных ловушек (3). 

1. Roelofe W.L., Comeau А., Selle R., Nature, 1969, 224. 

723. 

2. Roelofe W.L., Garde R.T., Tette J., Env. Entomol., 1973, 

2, 252. 

Gentry C.R..et.al., J. Econ.Entomol., 1974, 67 (5),607. 
Roelofe W.L., Environ.Entomol., 1974, .2(4), 5®6. 
Garde R.T., Nature, 1975, 253 (5490), 348. 
Gentry C.R., Blythe J.L., Yonce O.E., Environ .Entomol., 
1976, 5.(6), 1062. 
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3. Ликвентов A.B., Бюллетень ВНИИ защиты растений, 1968, 
вып. I, с. 32. — 
Варяина И. Темен 8-ой сессж* Закавказского совета по 
координации н.-х. работ по зацвте растений. Ереван, 
1977, с. 335. 
Лнквентов A.B. Хеморецецция насекомых, # 2. Вильнюс, 1975 
с. 165. 
Gentry C.R., Beroza М., Blythe J.L., Bierl В.A., Environ 

Entomol., 1975, 1(5), 822. 

Audsmard H. et.al., Rev.Zool.agr.et pathol. v6g,, 1976, 

75(4), 117. 

Cardö R.T., Baker  . ., Roelofe W.L., J. Ohem. Ecol., 
1975, 1(4), 475. 
Beroza M., J. Forest., 1976, 74(3).146. 
Rotechlld G.H., Minks A.K., Entomol.exp.et appl., 1977, 
22(2),171. 

Сэкакава K.O. Конгзнцу-но нояку, 1977, 21(5), 94, PIB, 
1977, I0B3I5. 

25. Grapholltha prunivora (Wale.) (Lep. Tortrlcldae) 

Вжд является второстепенным вредителем в садах США н 
Канады. 

НА является цнс-8-додецениладетат /12283/, примесь до 
8% транс-изомера /12Е8Э/ увеличивает аттрактивность, синер-
гистом является додециловый спирт /12Н0С/ (I). Аттрактивны 
и некоторые другие смеси (2). 

1. Roelofs W.L., Comeau A., Science , 1969, 165. 398, 

Gentry С ".Re, Beroza М., Blythe J.L., Bierl В.A., Environ 

Entomol., 1975, 4(5),822. 

Gentry O.R., Beroza M., Blythe J.L., Bierl B.A., J. Econ 

Entomol., 1974, 67(5).607. 

2. Roelofe W.L., Environ.Entomol., 1974, J(4), 586. 

Gentry G.R., Blythe J.L., Yonce O.E., Environ.Entomol. , 

1976, 5.(6), 1062. 
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26. Heliothie vireecene (P.) (Lep. Noctuidae) 

Табачная совка — оджн жз существенных среднтелей 
табака в (Ж. 

Ф состоят is цяо-9-тетрадеценаля /14zW я цжс-11-гек-
садецвналя /I6ZIIA/ (I), в соотношения I : 16 (I, 2) . 
цго-9-тетрадеценнлформнат /14393-1/ является сядь ним янгж-
бятором Ф (3). 

1. Roelofe W.L., Hill A.S., Cardi R.T., Baker  . ., Life 

Sei., 1974 Ц(8), 1555. 
Roelofe W.L., HillA.S., Baker  . ., Cardfc R.T., USA 
patent N0 3 917711, av. 12.04.74. 

2. Tumlineon J.H., et al., J.Ohem. Eeol., 1975, i, 203. 
Roelofe W.D., Card6 R.T., Baker T.C., Hill A.S., 
DBR patent   2.515"371m av, 23,10.75. 

3. Mitchell E.R., Baumhover A.H., Jacobson M., Environ. 
Entomol., 1976, 5.(3). 484. 
Tingle P.C., Mitchell E.R., Expertentia, 1978. 34(2). 

153. 
Hendries D.E., Hartstack A.W., Raulston J.R., Environ. 
Entomol., 1977, 6(4), 556. ' 

27. Heliothie zee (Boddie) (Lep. Hootuidee) 

Важный вредитель кукурузы в США. В полевых условиях 
цис-11-гексадеценаль /I6zIIA/ являлся ПА. Цяс-9-твтрадеце 
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наль /1429А/ был менее активным, однако он не является ком
понентом Ф самок (I). Позднее доказано, что I6ZIIA*являет
ся компонентом Ф (2). Смесь эти альдегидов также высокоат-
трактнвна (3). I6ZIIA н особенно щс-9-твтрадеценилформиат 
/I4Z93-1/ сильно ингибируют Ф самок (4). Ранее показано, 
что многие алке но л ацетаты являются ПА для самцов, особенно 
активными были транс-7-тетрадецвнжлацетат /14В7Э/ и цнс-9-
тетрадеценилацетат /I4Z93/ (6). 

1.Boelofs W.L., Hill A.S., Garde R.T., Baker  . ., Life 
science, 1974,14,(8),1555. 

2.Roelofe W.L.,Hill A.S., Garde R.T., J.Chem.Ecol., 1975, 
1,83, 

Sekul A.A., Sparks A.M., Beroza M., Biere B.A., J.Econ. 
Entomol., 1975,§8,(5),603. 

3.Roelofs W.L., Hill A.S.,. Baker  . .,Garde R.T., USA pat. 

3 917 711, РХХим, 1976, * 14, 0 401. 
4.Mitchell E.R., Baumhover A.H., Jacobson-M., Environ. 

Entomol., 1975, 4 (4), 577. 

5-Mitchell E.R., Baumhover A.H., Jacobson M., Environ. 

Entomol., 1976,5 (3), 484. 

6.McDonough L.M., George D.A., Landis B.J., J.Econ.Entomol., 

1970, 63,408. 

28. Loxostege stic.ticalis L. (Lep. Pyralidae) 

Дуговой мотылёк распространен в СССР в лесостепной и 
степной зоне до Дальнего Востока. Северная граница массовых 
размножений совпадает с северной границей деградированных 
черноземов и июльской изотермой 18°С. Транс-П-тетрадеценил-
ацетат /14Е11Э/ является сильным аттрактантом для самцов лу
гового мотылька в полевых условиях. Противоположный изомер 
/14 113/ ингибирует действие. Добавление соответствующего 
спирта /14В11С/ или додецилового спирта /12Н0С/ увеличива

ет аттрактивность. 



Ловуекж с частым 14EII3 был аттрактивнн • для самцов 
Ну st его aia cartwrightana Ohi ЛОВИЛИСЬ ХОрОМО ЩЯ моете 
ловушки 0,3 м, в то же время луговой мотылек ловился на ш-
соте I м. 

I. Struble D«L«, Lilly С•£•, Сап»Entomol«, 1977, ̂ 0̂ (2), 

261. 

29. Mamestra braeeicae L. (Lep. Noctuidae) 

Капустная совка распространена повсеместно на терри
тории Советского Союза, за исключением районов Крайнего Се
вера. Является важнейшим вредителем капусты, а также дру
гих крестоцветных, в том числе и гороха, свеклы, лука и др. 

Ф капустной совки является цис-11-гексадеценилацетат 
/162113/. Структура его определена одновременно тремя груп
пами ученых (I—3). 16ШЭ привлекает и другие виды совок, 
а именно огородную, дроковую и клеверную совку. Ф последней 
является смесь соответствующих спиртов (см. комментаркй к 
Scotogramma trifоlii; К-37) 

ПА для двух первых выявлен впервые сотрудником 
БНИИШЗР (I). 

1. Воротынцева А.Ф., Ковалев Б.Г., Боубзтрын И.Н., Пын-
зарь Б.В., Недонекина С.Ф. Сб.: Новые методы защты 
растений. Кишинев, 1978, с. 27—30. 

2. Descoins Ch., Priesner Е., Galloiа M., Arn Н., Martin G., 
С.r. Acad Sei. Paris, Series D., 1978, 286(1), 1. 

3. Hirai G., Kimura H., Kawasaki К., Tamaki G., Appl. Ent» 

Zool., 1978, 12(2), 136. 

30. Mamestra configurate Wik. (Lep. Noctuidae) 

Латуковая совка является вредителем рапса в Канаде и 
США. Доказано, что смесь цис-Игексадеценилацетата /I6ZII3/ 
и транс-П-гексадеценилацетата /16Е11Э/ является Ф самок 
(I). Лучшим ПА является смесь I6zII3 и цис-9-тетрадеценил-
ацетата /I4Z93/ в соотношении 95 : 5 (2). В лабораторных 
условиях оказался цис-10-гексадеценилацетат /I6ZI03/ (3). 
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1Ф Ohl«hola M.D., Steck W.P«, Arthur A.P., Са*.Ееtorn®!., 
1975, Ж<4), 361. 

2Ф ünderhlll B.W., Steck W.P., Chlehol» M.D., Ca». Entomol. 
1977, 109(10).1335. 
Uaderhill I.W., US 4 042 681 (1977); CA, 1977, §1, 
179046. 

'3. Struble D.L., Jacobeon M., Gr ее* H., Warthen J.D., Can, 
Entomol., 1975, 107(4), 355. 

31. Oetrlnla nubllalle (Hb.) Lep. Pyralidae) 

Стеблевой (кукурузный) мотылек шжроко распространен и 
вредет в СССР в степной ж лесостепной зонах. Этот многояд-
най вид пржчжняет большой вред в районах значительного ж по
вышенного увлажнения. Чаще повреждает кукурузу, коноплю, 
просо, хмель. 

Оджн жз компонентов Ф стеблевого мотылька идентжфжциро-
вая в 1970 г. как цие-11-тетрадвценилацетат/14ШЭ/ (I). 
Позже Ф опжсан как смесь I4žII3 ж транс-11-тетрадеценнлаце-
тага /14В11Э/ (2). Оказалось, что разные фенотипы реагирует 
на разные составы из этих изомеров по-разному, требуются со
отношения цю-транс-изомеров от 2/98 до 9/3 (2, 3). Проведе
ны опыты применения Ф (4). 

При изучено # кукурузного мотылька выявлено, что смесь 
цжс-П-тетрадеценилацетата /14 ПЭ/ и транс-11-те традеценил-
ацетата /14Е11Э/ является аттрактивной и для самцов о. purpu-
raiie «однако требуются большие концентрации. 

Klun J.A., Brindley Т.А., J. Eeon. Entomol., 1970, 63(3). 

779. 

2. Klun J.A., Robinson J.F., Ann. Entomol. Soe. Amer., 1971, 

6£, 1083. 
3. Roelofe W.L., Cardö R.T., Barteil R.J., Tierney P.J., 

Environ. Entomol., 1972, !,606. 
Klun J.A., et al., Science, 1973, Щ (4100) 661. 
Klun J.A., et al., Environ. Entomol., 1975, 1(6), 891. 

Kochaneky J., СагДё R.T., L^ebherr J., Roelofe W.L., 

J. Chem, Ecol., 1975, 1., 225. 

Anglade P., Rev. Zool. Agr. et Path Vig., 1974, 73(2).37. 
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Liebherr J., Ann. Entomol. Soo. Amer«, 1975, 62(2), 305. 
Starratt A., MoLeod D., Ea vir on. En tomol., 1979, 5.(5), 1000̂  
Harri«©* R.G., Vawter A.T., Ann. Entomol.Soo.Amer.70(5) 
717(1977). 
Anglade P., Ann.Zool.anlm., 1977, 2,(3),590. 
Card* R.T., et al., Science, 199(4328)535(1976). 

4. Berger H., Fhlanzenarzt, 28(2) 16 (1975). 
De Rozarl M.B., Showers W.B., Show R.H., Eniviran. 
Entomol. 6(5) 657 (1977). 
McLeod D.G.R., Storratt A.N., Can.Entomol., 110(1) 51 
(1978). 
Showere W.B., Env. Entomol., 2 (1974). 
Anglade В., Ann.Zool., Ecol. anim., 1977, 2 (3)»590.(1978) 

32» Pectlnophora goseyplella (Saund.) (Lep.Gelechiidae) 

Хлопковая моль (розова! червь хлопчатника) распростра
нена в большинстве хлопкосеющих стран Азии, Африки, Север
ной, Центральной и ПЕНОЙ Америки, в Австралии, Океании и в 
некоторых европейских странах. В СССР вредитель является 
объектом внешнего карантина. Повреждает около 70 различных 
растений, наиболее сильно хлопчатник, кенаф и бамию. 

Ф хлопковой моли является смесь изомеров 7ZII3- и 
7ZI1Z -гексадекадиенилацетата (I), он известен как госсн-
пяюр. Ранее широко испытанный в качестве ПА цис-7-гексадеце-
нняацетат /16273/, известен как гексалюр (2). Гексадецгеил-
ацетат /16Н0Э/ является сильным ингибитором I6Z73 (3). 

Еще ранее в качестве Ф был идентифицирован 10-пропил-
транс-5у9-тридекадиенилацетат, известен как пропнлюр (4), в 
качестве активатора из самок был изолирован N,N -диетил-м-

-толуамин, известный под названием "DeetH 5. е 

I. а) Diaselnkötter Н., Elter К., Karl W., Wendisch D., 

Tetrahedron, 1976, 22(13), 1591. 

б) Nfapcma P.A., Семенюк Н.Л. Укр. Хим. Ж., 1975, 41(10), 
1068. 

с) Hummel Н.Е., Gaston L.K., Shorey H.H.,. Kaae R.S., 
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By ree K.J., Silverstei* R.M., Seiежеe, 1973, 181. 
873. 
Bierl B.A., et al., J. Бее*.Entomol., 1974, 6J, 211. 

2. a) Green V., Jacobeon П., Keller J.С», Expertentia, 

1979 , 25.(7),682. . 

b) USA pat. lo 3702358, 02.12.1970. 

3. a) Beroza П., State* R.T., Bierl В.A., J. Ееon. Entomol., 

1971, 6i(3), 580. 

b) USA pat. lo 3586712, 22.06.1971. 

4. Jones W.A., Jacobson X., Martin D.F., Science, 1966, 1 

152. 1516. 

5. Jones W.A., Jacobson П., Science, 1968, 159. 99. 

33. Platyaeta idaeusalie (Wik.) (Lep. Tortricidae) 

Вредитель яблоней садов в (Ж. 
Ф, выделенный и самок, состоит из транс-И-тетрадеце-

нола /14ЕПС/ и транс-11-те традеце нилаце тата /14В11Э/ в от
ношении 2 : I. В полевых условиях наиболее аттрактивной бы
ла смесь их в соотношении 1:1. Цис-П-тетрадеценол 
/142ЦС/ и цис-И-тетрадеценилацетат /I4ZII3/ ингибируют 
действие Ф. 

Hill А., Cardö R., Comeau А., Bode W., Roelofe W., 

Environ. Entomol., 1974, j)(2), 249. 

Weires R.W., Environ. Entomol., 1976,£(5), 920. 

34. Platynota etultana (Wals.) (Lep. Tortricidae) 

Вид является существенным вредителем в Калифорнийских 
виноградниках. 

Ф самки идентифицирован как смесь транс-П-тетрадеце-
нилацетат (8856) /14ЕПЭ/ и цис-11-тетрадеценилацетата (12%) 
/I4ZH3/ (I). Доказано, что смеси, содержащие 96% I4EII3,бо
лее активны, чем природный Ф (2). Прибавление соответству
ющих алкенолов /14Е11С/ и /142 НС/ в количестве до 2% имело 
синергистический эффект (2). 

1. Hill A.S., Roelofe W.L., Ch.em.Ecol., 1975, 1,, 215. 

2. Baker J.L. et al., Environ.Entomol., 1975, £( 1),90. 
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35. Piutella jqrlostella L. (Lep.Plutellidae) 

Из экстракта самок вндеженн цис-9-тетрадеценилацетат 
/14293/ ж цвс-9-транс-12-тетрадвкаджен1лацвтат (I). Япон
скими учеными иа самок выделенн цио-Н-гексадеценаль 
/16211А/ ж цис-Н-гексадеценилацетат /16ШЭ/ (2). Все эти 
соединение действуют как ПА. 

1. Chow Y.S., Chiu S.C., Chlu С.С., Ann. Entomol.Soe. 

Amer., 1974, £[(3), 5Ю. 
2. Tamaki Y. et al., Appi. Entomol. Zool., 1977, ,12 (2), 

208. 
Ashlhara W., Jap. Joum. Appl. Entomol. and Zool., 1977, 

21(3),171. 

36. Rhyacionla buollana Schiff. (Lep. Tortricidae) 

Зимующий побеговьпн является известным вредителем ле
сов в Европе. В СССР встречается от Прибалтики до Кавказа. 
В качестве Ф самок предложен транс-9-додеценилацетат 
/12В9Э/ (I). Однако 12Е9Э является ПА (2). 

1. Lange R., Hoffmann D., Naturwise., 1972, 59, 217. 

Smith R.G., et al., J. Insect Physiol., 1974, 20, 661. 

Daterman G.E., Daviee G.D., Jacobson M., Env. Entomol., 

1972, 1, 382. 

Daterman G.E., ÜSDA Por. Serv.Ree. Pap. PHW - 180, 1974, 
12. 

Daterman G.E., McComb D.H., J. Boon. Entomol., 1970.63. 
1406. 

2. Preise R., Z. ang. Ent., 1977, §2» 311. 

37. Scotogramma trifolii (Rott.) (Lep. Hoctuidae) 

Полевыми опытами доказано, что смесь цис-II-гексадеце-
нилацетата /16 ИЗ/ и цис-Н-гексадеценола /16 IIC/в соот
ношении 9 : I является Ф для самцов клеверной совки (I). 
цис-Н-гексадеценилацетат /16 113/, Ф капустной совки при
влекает и клеверную совку (3). 

I. Struble D.L., Swailes G.E., Environ. Entomol., 1975, 4 

632. - 137 -
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Struble D.L., Sweileg G.E., Cen.Entomol., 1977, 109(3). 

369. 

2. Underbill E.W., Steele W.P., Chisholm M.D., Environ. 

Entomol., 1976, £(2), 307. 

3. Воротынцева А.Ф. и др. Сб. Новые методы защиты растений. 
Кишинев, 1978, с. 27—30. 

38. Spodoptera eridania (Cramer) (Lep. Noctuidae) 

Ф самок Является смесь цис-9-транс-12-тетрадекадиенил-
ацетата и цис-9-тетрадеценилацетата /14293/ (I). Ни чистые 
компоненты, ни их смеси не привлекали самцов в природных 
условиях (2). Цис-9-додеценилацетат /12293/ является ПА для 
самцов (3). 

X. Jacobson М., Redfem R.E., Jones W.A., Aldridge М.Н., 

Science, 1970, ДО (3957), 542. 

Redfern R.E., Сantu E., Jones W.A., Jacobson M., J. Econ. 

Entomol., 1971, 64, 1570. 

2. Mitchell G.R., Doolittle R.E., J. 1-con .Entomol., 1976, 

62(3), 324. 

3. Mitchell-E.R., Copeland W.W., Sparks A.N., Sekul A.A., 

Environ. Entomol», 1974, 2(5), 778. 

39. Spodoptera exempta (Wik) (Lep. Noctuidae) 

Ф совки походного червя (распространен преимуществен
но в Восточной Африке) является смесь цис-9-тетрадеценил-
ацетата /14293/ и цис-транс-9,12-тетрадекадиенолацетата (I). 
Проведены полевые работы с ловушками с I мг Ф (2). 

1. Beevor P.S., et al., Experientia, 1975, 31(1). 22. 

2. Centre for Overseas Pest Research College House, 1976, 

2£, p 1-4, 53. 

40. Spodoptera exigua (Hb.) (Lep. Noctuidae) 

Опубликованы сведения, что Ф самок является смесь 
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щгс-транс-9,Н-тетрадекадиенжлацетата в цис-9-тетрадеценил-
ацетата /14293/ (I). Однако любые смеси этих веществ были 
неаттрактнвны (2). 

I. Brady U.E., Ganyard М.С., Ann. Entomol.Soe. Amer., 

1972, 65.(4), 898. 

2» Mitchell E.R., Doolittle R.E., J. Econ.Entomol., 1976, 

6^(3), 324. 

4L Spodoptera frugiperda (Y.E.Smith)(Lep.Noctuidae) 

s.Frugiperda — вредитель кукурузы в США, Португалии, 
Испании. Ф изолирован и идентифицирован из самок в 1967 г. 
(I) как цис-9-тетрадеценилацетат /14293/. Синтез его осуще
ствлен Уортеном /2а/ и др. химиками 2b-d . Доказана ат
трактивное» цис-9-додеценилацетата./12293/ для самцов в 
полевых условиях (3). Последний компонент ингибирует дейст
вие Ф самок (4). 

1. Sekul A.A., Sparks A.N., J. Ecol. Entomol., 1967, 60(5). 

1270. 

2. a) Warthen D., J. Med. Chem., 1968, 11(2).371. 

b) Jakobson M., Harding С., J. Ecol. Entomol., 1968, 6J_, 

• 394. 
c) Bestman H.J., Range P., Kunstmann R., Chem. Ber., 

1971, 104, 65. 
d) Tamakl Y.,_Noguchi H., Yushima T«, Hirano 0., Appl. 

Entomol. Zool., 1971, 5,, 139. 

3. Mitchell E.R., Doolittle R.E., J. Econ. Entomol., 1976 

6^(3),324. 

4. Mitchell E.R., Copeland W.W., Sparks A.N., Sekul A.A., 
Environ. Entomol., 1Э74, 2(5), 778. 

42. Spodoptera litura (F.) (Lep. Noctuidae) 

Ф был идентифицирован Тамаки (I) как смесь цис-9-транс-
-11-те трэде кадие килаце тата и цис-9-траяс- 12-те траде кадиенил-
ацетата. Их смесь известна как "Литлур" (2). В качестве ПА 
был испытан в Японии в полевых условиях цис-9-тетрадеценил-
ацетат /I4Z93/, который охарактеризован как заметно актив
ный (3). 

- 139 -



1. Tsmekl Y., Seibutau, 1972, 2Д, 119. 

Tamaki Y., Noguchl H., Yuehlma Т., Appi. Ent.Zool., 

1973, 8,200. 

2. Yuehlma Т», Appi. Entomol. Zool., 1974,2.(3), 147. 

3. Miyaahita K., Kawasaki K., Nakamura K., Meumi Y., 

Sugiura Т., Appi. Entomol. Zool., 1976, 11(4).364. 

Kawasaki K., Miyaehit* K., ibid., 1976, 11(4),320. 

43. Trichoplusia ni (Lep. Noctuidae) 

Совка ни распространена транспалварктически. В 
США она важнейший вредитель капусты. 

ф идентифицирован как цис-7-додеценилацетат /12273/ 
(I). Противоположный (транс-) изомер является не очень 
сильным ингибитором Ф (2). Сильным ингибитором Ф явля
ется цис-7-додеценол /I2Z7C/. Изучена также аттрактив-
ность многих алкенолов и их ацетатов (4). Изучены раз
ные аспекты действия и использования Ф (5). 

1. Berger R.S., Ann. Entomol. Soe. Amer., 1966, 59(4) 

767. 

Berger R.S., Canerday T.D., J. Econ. Entomol., 1968, 

61.(2).452. 

2. McLanghein J.R., Mitchell E.R., Beroza M., Bierl B.A., 

J. Ga Entomol. Soe., 1975, 10(4), 338. 

3. Tumlinson J.H., et al., Environ. Entomol., 1972, J_, 

354. 

4. Toba H.H., et al., J. Econ. Entomol., 1970, 63(4)". 

1048. 

5. Mitchell E.R., Environ. Entomol., 1976, 5.(4), 770. 

Gondriet D.L., Hekkeberry Т.J., J. Econ. Entomol., 

1976, 62,(5), 603. 

Callahan P.S., Hamilton E., Applied Optice, 1977,16(6) 
j, a 1476 

Tricimba eineta Mg. (Dipt. Chloropidae) 

ПА злаковой мухи является транс-5-додеценол /12Е5С 
(I). Предполагают, что I2E5C является Ф яйцекладки (1а). 
Вид обычен на лесных опушках Европейской части СССР, 
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в Казахстане, Сибири • ВЕН. Приморье. 
I. а) Шрсина P.A., Сыбчев М.А., Погребняк P.C., Свжщук A.A«, 

Сб. Физиологич. акт вещества , 1977, (9), с. 68. 
б) Снбчев М.А., Мырсина P.A. Научн. тр. Укр. Стх. акад., 1 

вып. 200, с. 52. 
Ч. 
Tricimba trieulcata (Dipt. Chloropidae) 

Имеются данные об аттрактивное« разных веществ. Наибо
лее аттрактивными оказались валериановый эфир амилового 
спирта /5Н0Э-5/ и I-фенжлоктан. 

Klopping H.L., Meade A.B., J. Agr. and Zool. Chem., 1971, 

12(1), 147. 

46. Trogoterma glabrum (Hbst.) (Col. Dermeetidae) 

Показано, что Ф хука-кожееда, широко распрост
раненного вредителем запасов, содержит 6 компонентов; мети
ловый эфир транс-14-метил-В-гекоадеценовой кислоты, транс-
-14-метил-8-гексадвцвнол /16Е8С-М/, метиловый эфир цис-7-
гексадеценовой кислоты, н-капровая кислота, лактон 4-гидро-
ксигексановой кислоты (I), один компонент неизвестен (1а). 
Кроме I6E8C найдены еще и транс-14-метил-8-гексадеценаль 
/16В8А-М/ и цис-14-мвтил-8-гексадеценаль /I6Z8A-M/ (2). От
вет насекомых на I6E8C описан Родином (3). 

1. a) Yarger R.G., Silveretein R.M., Burkholder W.E., 

J. Chem. Ecol., 1975, 1(3), 323. 

b) Shapes Т.J., et al., J. Econ. Entomol., 1977, 70(4), 

469. . 

2. Cross J.H., et al., J. Chem. Ecol., 1976, 2 ,  457. 

3. Rodin J.O., Silverstein R.M., Burnholder Ж.Е., Gorman 

J.E., Science, 1969, 16^(3896), 904. 

47. Trogodcrma inclusum Le Conte (Col. Dermestidae) 

Trogoderma variabile Ballion (Col. Dermestidae) 

Ф т. inclusum состоит из четырех компонентов: цис(—)-
-14-метил—8—гексадеценилового спирта /16 8С-М/, метилового 
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эфира цжс-(-)-14-метил-8-гексадеценовой кислоты (I), причем 
активными являются их l конфигурации (2), цис-14-метил-8-
гексадеценала /I6Z8A-M/ и его транс-изомера /16В8А-М/ (3). 

Синтез I6E8C и др. см. (4). Дня т. variabile описан I&Z8A-M 
как один из компонентов Ф. 

j Rodln J.О., Silveretein R.M., Burkholder W.E., Gorman 

J.Ee, Science, 1969, 165(3896). 904. 

2. Morl К., Tetrahedron Lett., 1973. (39), 3869. 

3. Cross J.H., et al., J. Chem.Ecol., 1976, 2(4), 457. 

4. Rosei R., Carpita A., Tetrahedron, 33,1977, (18) 2447. 

48. Zeirapbera dlniana (Guen.) (Lep. Tortrlcldae) 

Серая лиственничная листовертка z. dlniana является 
вредителем лиственницы, реже ели, пихты и сосны. Распрост
ранена в Западной Европе, Монголии, Северной Америке. В 
СССР повсюду от Хибин до Кавказа, Сибири и Дальнего Восто
ка. 

По методу ЭАГ и полевыми опытами доказано, что транс-
-Н-тетрадеценилацетат /14ЕПЭ/ является ПА для самцов. 
цис-Изомер /14zНЭ/ ингнбирует его действие. 
Roelofe W.L., Card£ R., Benz G., von Sails G., 

Experientia, 1971, 21(12), 1438. 
Benz G., von Sails G., Experientia, 1973, 2^(6), 729. 

Поступила 15/У I979r. 
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AIXENOLS AND SOME OF THEIR DERIVATIVES AS INSECT FHEROMOHES 

E.Mottus, V.Siitan, S.Mäeorg 

S u m m a r y  

This study is to review the current literature on the 
activity of pheromones ( Ф ) and sex attractants (ПА ) of 
alkanols, alkenols, their esters and corresponding aldehy
des. 

The material is presented in thS form of 3 tables. 
Table 1 contains a list of insects for whom the com

pounds under discussion may serve as pheromones or sex 
attractants. 

Table 2 lists the compounds that have been investiga
ted as sex attractant or pheromones. 

Pheromone formulas for multicomponent ones are pre
sented in Table 3* 

The following system is used to define compounds des
cribed in the study. All compounds are designated by a com
bination of 2 letters and 2 figures. The first figure indi
cates the number of carbon atoms in the chain. The letter 
next to the number serves to charecterize the double bond 
as follows: E - eis-; Z - trans-; К - terminal; H - no doub
le bond. The number on the third place shows the position 
of the double bond in the carbon chain. The absence of the 
double bond is indicated by the zero. Slavonic letters at 
the end of the designation stand for the types of functio
nal groups as follows: 

С - alcohol 

Э - ester 

A - aldehyde 

M - hranching-off of the carbon chain 

Thus the following designations stand for: 

14 E 11 С - trans-11-tetradecenol, " 

14 E 11Э -1 - trans-11-tetradecenylformiate, 

14 Z 11Э - cis-11-tetradecenylacetate, 

14 К 13 A - 11-tetradecenal, 
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14 Н ОЭ - 11-tetradecylacetate, 

ete. 
Ab there ia abundant literature on the i&eromonee of 

certain inaecta eo*e additional material on them ia provi
ded in the eommentariea. The letter К in the deaignation 
refera the reader to aome additional information in the 

eommentariea, the number after the letter "K" indicating 
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