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ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ ЩАВЕЛЕВОЙ КИСЛОТЫ 
И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ ВАРРОАТОЗЕ7 

 
Цель исследования – провести обзор методов борьбы с клещом Varroa destructor, основанных на 

применении в качестве действующего вещества щавелевой кислоты, в России и за рубежом. 
В статье представлены методы, включающие использование разных препаративных форм щаве-
левой кислоты, и приведено сравнение их эффективности. Показано влияние разных факторов – 
периодов развития пчел, климатических условий – на их эффективность. В России испытания 
эффективности щавелевой кислоты проводились при отсутствии расплода в семьях в осенний 
период в таких регионах, как Московская область, Краснодарский край, Тюменская область. Обра-
ботку проводили методами опрыскивания сотов водно-сахарным раствором (1:1) концентрацией 
кислоты 3.2 % в дозе 5 мл на рамку и поливанием пчел в межрамочные пространства в такой же 
концентрации. Помимо этого применяли скармливание щавелевой кислоты с сахарным сиропом, 
фумигацию при естественном испарении и использовании аэрозолей. Терапевтическая эффек-
тивность в опытных семьях достигла 90 % при однократной обработке. Такая же по величине 
эффективность была достигнута в результате двукратной обработки опрыскиванием пчел на 
рамках 2 % водным раствором щавелевой кислоты в дозе 10–12 мл в весенний (безрасплодный) 
период при температуре воздуха 27–29 °C и позднеосенний период при температуре воздуха 
3–11 °C. Зарубежные исследователи изучили и предложили для борьбы с варроатозом щавелевую 
кислоту в связи с тем, что при ее использовании не происходит накопления этого вещества в 
продуктах пчеловодства и отсутствует вред пчелосемьям. 
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VETERINARY PREPARATIONS BASED ON OXALIC ACID 
AND THEIR EFFICIENCY IN VARROATOSIS 

 

The purpose of the study is to review the methods of combating the Varroa destructor mite, based on 
the use of oxalic acid as an active substance, in Russia and abroad. The paper presents methods that in-
clude the use of different formulations of oxalic acid and compares their effectiveness. The influence of 
various factors – periods of development of bees, climatic conditions – on their effectiveness is shown. In 
Russia, tests of the effectiveness of oxalic acid were carried out in the absence of brood in families in the 
autumn in regions such as the Moscow Region, Krasnodar Region, and the Tyumen Region. The treat-
ment was carried out by spraying the combs with a water-sugar solution (1:1) with an acid concentration of 
3.2 % at a dose of 5 ml per frame and watering the bees into the spaces between the frames at the same 
concentration. In addition, feeding of oxalic acid with sugar syrup, fumigation with natural evaporation and 
the use of aerosols were used. Therapeutic efficacy in experimental families reached 90 % with a single 
treatment. The same efficiency was achieved as a result of double treatment by spraying the bees on the 
frames with a 2 % aqueous solution of oxalic acid at a dose of 10–12 ml in the spring (non-fertile) period at 
an air temperature of 27–29 °C and in the late autumn period at an air temperature of 3–11 °C. Foreign 
researchers have studied and proposed oxalic acid to combat varroatosis due to the fact that when it is 
used, this substance does not accumulate in bee products and there is no harm to bee colonies. 
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Введение. Паразитирование клеща Varroa 
destructor на медоносной пчеле Apis mellifera L. 
создает серьезные проблемы в пчеловодстве в 
России и за рубежом. Высокая степень устойчи-
вости ко всем применяемым в настоящее время 
мерам борьбы с клещом, а также плодовитость 
и скорость распространения паразита приводят 
к резкому ослаблению пчелосемей и скорой их 
гибели [1–4]. Безусловным успехом в деле 
борьбы с клещом считают открытие и активное 
использование фторсодержащих пиретроидов 
(химический класс – сложные эфиры), которые 
начали использовать в 90-е гг. прошлого века. 
Они демонстрировали высокую акарицидную 
эффективность наряду с высокой скоростью 
воздействия и одновременно с низкой токсично-
стью для пчел. 

Регулярное использование пиретроидов для 
борьбы с клещом V. destructor привело к воз-
никновению резистентности у популяций клеща. 
Снижение эффективности отмечено исследова-
телями даже при применении самых активных 
препаратов флувалината, флуметрина и амит-
раза [5–8]. 

Продолжительные периоды использования 
этих препаратов, их химическая устойчивость 
привели к присутствию и накоплению их в 
пыльце, воске и меде [9–14]. Исследования по-
следних лет показали, что пчелиный воск, со-
держащий остатки пестицидов, способствует 
развитию устойчивости к ним клещей [15]. 

Цель исследования – провести обзор мето-
дов борьбы с клещом V. destructor, основанных 
на применении щавелевой кислоты, в России и 
за рубежом. 

Объект и методы. Объект исследований – 
варроатоз пчел. Методы исследований – срав-
нительно-аналитический и системный. 

Результаты и их обсуждение. Для измене-
ния сложившегося неблагоприятного положения 
в России и за рубежом ведутся поиски и испыта-
ния природных перспективных органических со-
единений, известных своей акарицидной актив-
ностью. В Советском Союзе испытания одного из 
таких соединений – щавелевой кислоты – при 
варроатозе проведены в 80-х гг. прошлого века в 
Закарпатье (ныне Западная Украина) [16]. Позже 
была найдена подходящая форма использова-
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ния щавелевой кислоты в виде 2 % водного рас-
твора методом опрыскивания пчел на рамках. Он 
показал в определенных условиях высокую эф-
фективность против клеща с терапевтическим 
эффектом 98,4±0,6 % при двукратной обработке 
[17]. В настоящее время вызывает большой ин-
терес во всех странах мира использование при-
родных органических соединений для борьбы с 
клещом V. destructor. Эти соединения в зарубеж-
ной исследовательской литературе называют 
«мягко» действующими по сравнению с синтети-
ческими химическими веществами, которые обо-
значают как «твердые» действующие [18, 19]. 

Самыми распространенными и доказавшими 
свою эффективность в борьбе с V. destructor 
являются щавелевая кислота, эфирные масла 
растений, относящихся к семейству Lamiaceae. 
К ним относятся растения, известные пчелово-
дам: лаванда, майоран, розмарин лекарствен-
ный, зеленая мята и тимьян. Масла этих расте-
ний имеют в составе тимол и его изомер кар-
вакрол. Пчеловоды проявляют интерес и ис-
пользуют бета-кислоты хмеля (Hop Juard) для 
борьбы с клещом [20, 21]. Но эффективность 
природных акарицидов зависит не только от 
химического строения действующего вещества, 
но и от многих сопутствующих факторов. В их 
числе концентрация действующего вещества, 
состав и соотношение компонентов препара-
тивной формы, метод внесения и срок нахожде-
ния препарата в улье. Также влияют на эффек-
тивность температура и влажность воздуха и 
биологическая стадия развития пчелы-хозяина 
и клеща-паразита. Наибольшей эффективности 
удается достичь в безрасплодный период либо 
до начала сбора нектара рабочими пчелами, 
либо в конце сезона после откачивания меда. 

Определенный интерес у пчеловодов-практи-
ков последние годы вызывают муравьиная и ща-
велевая органические кислоты. Исследования 
иностранных специалистов [22] предположи-
тельно указывают на ингибирование транспорта 
электронов в митохондриях клеща путем связы-
вания цитохрома оксидазы. 

Щавелевая кислота эффективно использова-
лась в течение нескольких десятилетий [23–26] и 
не вызывала устойчивости клеща [27]. Россий-
ские исследователи в условиях Тюменской об-
ласти установили, что безрасплодные семьи при 
однократной обработке водно-сахарным раство-
ром (1:1), содержащим 3.2 % дигидрата щавеле-
вой кислоты, методом поливания пчел в межра-

мочных пространствах в объеме 5 мл на рамку 
показали снижение численности клещей в опыт-
ных семьях на 89,1±1,9; 87,1±2,2 %. Максималь-
ная гибель паразитов в опытных семьях на обеих 
пасеках наблюдалась в течение первых двух су-
ток после лечения. В контрольных группах 
смертность клещей в период наблюдения соста-
вила 10,1±0,9; 11,7±1,1 % [17]. 

Поскольку щавелевая кислота показывала 
высокую эффективность, то пчеловоды и ис-
следователи опробовали разные способы вве-
дения щавелевой кислоты в ульи. В пчеловод-
ческих регионах Италии клещи наносили вред 
медоносным пчелам еще в 80-е гг. XX в. [28]. 
Для борьбы с клещевой инвазией в 6 разных 
регионах и в Тоскане выбраны 20 пчелосемей и 
разделены на 2 группы. Контрольная группа 
обрабатывалась целлюлозными полосками, не 
содержащими щавелевую кислоту. Остальные 
семьи в течение весеннего сезона 2004 г. и 
зимнего 2005 г. подвергались воздействию цел-
люлозных полос размером 3 × 25 см, содержа-
щими 9 г дигидрата щавелевой кислоты (20 г 
кислоты в 100 мл дистиллированной воды), рас-
творенной при температуре 40 °С. Конечная 
величина содержания щавелевой кислоты в од-
ной полоске составляла 1,3 г по результатам 
химического анализа. Эффективность зимних и 
весенних обработок различалась. Весенние об-
работки показали очень низкую эффектив-
ность – 22,7 %. Зимние обработки в Тоскане 
показали эффективность 18,7 %. Но формы, 
связанные с испарением кристаллической ща-
велевой кислоты, показали обнадеживающие 
результаты – 80,6–86,3 % [28]. 

Новый этап развития использования щаве-
левой кислоты для контроля V. destructor начал-
ся после публикации материалов группы иссле-
дователей Аргентины во главе с M. Maggi в 
2015–2016 г. Добиваясь расширения примене-
ния препарата на основе щавелевой кислоты, 
они использовали в качестве растворителя гли-
церин, а раствором пропитывали картонные 
полосы, которые размещали в ульях между 
рамками. Новая препаративная форма позво-
ляла достичь несколько преимуществ одновре-
менно. Она могла быть использована в весен-
не-летний период в присутствии расплода, раз-
мещалась на период более 42 дней, не давала 
вредных испарений для пчел, не требовала до-
бавления препарата в корм пчел [29]. Эффек-
тивность применения щавелевой кислоты зави-
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села от метода внесения ее в улей. Исследова-
тели проверили 3 метода обработок: разбрыз-
гивание раствора, внесение в виде струй и ме-
тод внесения с помощью решеток верхнего пе-
рекрытия. Провели сравнение растворов 3 % 
водного и водно-сахарного (4,2 %) раствора ща-
велевой кислоты. Результат, заявленный ис-
следователями, составил 90 % эффективность 
[30]. Контроль количества осыпавшихся клещей, 
обнаруженных на клейкой бумажной подложке, 
осуществляли через 7; 14; 21 день. 

При повторении этих экспериментов индий-
скими учеными в условиях высокотемператур-
ного климата Индии были получены результаты 
с более низкой эффективностью. Метод раз-
брызгивания раствора показал 75,9 % эффек-
тивность, струйный метод показал 75 % эффек-
тивность, а метод внесения через решетку 
верхнего перекрытия – 88,2 %. 

На протяжении нескольких лет (2017–2019 гг.) 
проводил исследования действия щавелевой 
кислоты на клещей и на пчел биолог Р. Оливер 
(США) [31–33]. Он применял составы щавелевой 
кислоты, растворенной в глицерине, нанесенные 
на различные носители. Ему удалось разрешить 
целый ряд вопросов по подбору наиболее эф-
фективных соотношений компонентов, осущест-
вить выбор носителей и растворителей и отве-
тить на многие вопросы пчеловодов-практиков. 
Он также подготовил материалы для утвержде-
ния Европейским Пестицидным Агентством 
(EPA) и обосновал возможность, а также опреде-
лил эффективность применения для борьбы с 
клещом V. destructor щавелевой кислоты с ее 
расширенным высвобождением в течение сезо-
на [33]. Целью исследований было тестирование 
методов применения щавелевой кислоты в тече-
ние двух циклов развития медоносных пчел (48 
дней) и приблизительно двух с половиной циклов 
размножения клещей Varroa. 

Результатами исследований явилось опре-
деление эффективности 94 % в конце периода. 
При визуальном осмотре рамок с расплодом не 
отмечено никаких неблагоприятных воздейст-
вий ни на матку, ни на расплод от подкисления 
среды в улье. Испытания проводили в климати-
ческих условиях жаркого засушливого лета; не-
смотря на наличие расплода, подтверждена 
эффективность 94 %. Установили, что щавеле-
вая кислота, нанесенная на целлюлозную пла-
стину, контролирует количество клещей в тече-
ние нескольких недель. Тестировались девять 

рецептур с разным соотношением кислоты и 
растворителя. В качестве носителей использо-
вали целлюлозные бумажные полотенца и ад-
сорбирующие матрицы. Выявлено, что самым 
подходящим и безопасным для пчел явилось 
весовое соотношение кислоты к глицерину 1:1. 
Для достижения эффекта при использовании 
целлюлозных полотенец в качестве носителей 
требуется не менее 6 недель присутствия их в 
ульях. Основными преимуществами этой фор-
мы явились высокая эффективность при нали-
чии расплода, возможность использования во 
время медосбора и при высоких температурах 
воздуха, отсутствие загрязнений воска, меда, 
пчелопродуктов и возможность повторения об-
работки через 6 недель при необходимости. 
Единственным недостатком этой формы явля-
ется отсутствие быстрого заметного эффекта. 
Он проявляется через 47–56 дней после внесе-
ния носителя с кислотой в улей [32]. 

Собственные исследования состояния фор-
мы с соотношением щавелевой кислоты и гли-
церина 1:1 показали, что в однородном виде 
она сохраняется при температурах воздуха не 
ниже 20 °С. При понижении температуры до 17–
18 °С и, соответственно, увеличении относи-
тельной влажности воздуха до 70–80 % проис-
ходит активное поглощение влаги раствором и 
разрушение однородного состояния, кристалли-
зация кислоты. Высокая эффективность (90–
94 %) подтверждается при однородном раство-
ренном состоянии кислоты в глицерине и сни-
жается при изменении однородности состояния. 

В условиях теплого и жаркого климата зару-
бежных стран (США, страны Средиземноморья, 
страны Африканского континента) в периоды 
испытаний исследователям не приходилось 
сталкиваться с изменением погодных условий в 
течение всего сезона. Но в России, на Урале и в 
Западной Сибири быстрое и резкое снижение 
температуры на 10–12 °С в течение нескольких 
часов в весеннее и летнее время происходит 
часто. Высокотемпературные (стабильно выше 
20 °С) и сухие периоды (относительная влаж-
ность воздуха 40–60 %) кратковременны и неус-
тойчивы. Поэтому для получения высокого ака-
рицидного эффекта необходимо выбирать пе-
риоды высокой температуры и низкой влажно-
сти воздуха либо использовать иные способы 
борьбы с клещом V. destructor. 

Заключение. Как показывает анализ литера-
турных данных, использование для борьбы с 
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клещом V. destructor щавелевой кислоты позво-
ляет успешно подавить его развитие, не причи-
нив вреда пчелосемьям в определенных усло-
виях. Максимальная акарицидная эффектив-
ность достигнута в безрасплодный период раз-
вития пчелосемей. Препаративная форма в ви-
де целлюлозных полос, пропитанных раствором 
щавелевой кислоты в глицерине, позволяет 
удалить клещей и во время присутствия рас-
плода в семьях, и на протяжении всего сезона. 
Использование щавелевой кислоты для борьбы 
с клещом не имеет экологических ограничений и 
дает возможность успешно и безопасно приме-
нять формы с расширенным высвобождением 
кислоты в течение 6 недель их присутствия в 
ульях. 
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