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Вместо введения
(...или, как возникла идея возрождения «пчелиной» истории на Севере)

• В. Марарица -  организатор и «идеолог» проекта «вождения се
верных пчел», председатель ученого совета СЗСНИЦ «Социум».

«Мурманск -  2007 год. По приглашению ветеранов из Мурманской об
ласти я побывал на встрече с нашими земляками в Санкт-Петербурге. Уважае
мые «деды», наши, отдавшие северу свои лучшие годы, пили чай и вспоминали 
былое, а я привез мед...! И, один из них говорит: «А мы по заданию 
И.В.Сталина в конце сороковых годов прошлого века получали мед у нас в 
Мурманской области, за полярным кругом! Подумал -  «чай», возраст, выдум
ки... Но, приехав в Мурманск, я стал расспрашивать специалистов аграриев о 
северном меде. Реакция -  соответствующая: меньше надо пить «чая с медом»!

Мы решили обратиться к архивам. И, нашли в архивах отчеты об этом 
эксперименте. Пока И.В.Сталин был жив -  чиновники «жужжали» вместе с 
пчелами. После его смерти эксперимент свернули, а отчет остался!»

• Г. Чударов -  первый северный пчеловод в новом тысячелетии 
(с 2008 года) на опытной пасеке «Полярное сияние» на Терском 
берегу.

«Умба -  2008 год. Мы получили «пчелиный» отчет Кольского научного 
цента и решили его проверить. Наша опытная пасека «Полярное сияние» орга
низованная СЗСНИЦ «Социум» совместно с администрацией Терского района с 
2008 по 2011 гг. подтвердила выводы специалистов КНЦ. Мы особо благодар
ны главе администрации Терского района Леониду Шевелеву и депутату Юрию 
Калинину, которые поддержали идею создания опытной пасеки. Все выводы, 
изложенные в отчете КНЦ, нами подтвердились. И, главное, нам удалось в 2010 
году вырастить северную пчелу за полярным кругом!

Читайте, используйте на благо северного пчеловодства».

• Ю. Демидов -  председатель колхоза СПК РК «Прибрежный», 
поддержавший идею промышленной пасеки за полярным кру
гом.

«Лиинахамари -  2011 год. Мы поддержали проект В. Марарицы и Г. Чу- 
дарова, центра СЗСНИЦ «Социум», администрации Терского района и окажем 
помощь в организации промышленной пасеки не только на Терском берегу, но 
и в Печенгском районе. Северный мед - это не пищевая добавка. Северный мед 
- это эликсир здоровья для северян!»

Мед на Терском берегу был и до «сталинской» пасеки еще в начале про
шлого века. Книгой профессора А.И. Бутлерова «КАКЪ ВОДИТЬ ПЧЕЛЪ» из
данной (десятое издание) в 1916 году (это самая старая книга по пчеловодству в 
Мурманской областной научной библиотеке) пользовались северяне почти сто 
лет назад, но она не менее актуальна и сегодня для наших северных пчеловодов.

Читайте, успехов всем нам!»
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Часть 1.

Результаты работы опытной пасеки «Полярное сияние» на
Терском берегу в 2008 -  2011 гг. и предложения северянам.

1.1. Как получить северный мед третьего тысячелетия
(...и ли , жирафы на северном полюсе!).

.. .Да, еще четыре года назад мы были уверены -  «пчелы за по
лярным кругом все равно, что жирафы на северном полюсе».

Сегодня мы так не думаем. Публикуя эти материалы в помощь 
пчеловодам - любителям нашей Земли Кольской, которых пока еще 
очень мало. Мы уверены - вскоре их будут сотни и готовы уже сего
дня безвозмездно предоставить им наш опыт и знания, полученные 
на опытной пасеке «Полярное сияние» на Терском берегу в 2008- 
2011гг.

В 2008 году в Терском районе по инициативе СЗ СНИЦ «Соци
ум» и администрации муниципального образования и на основе тех
нологии «АпиРусс»1 была создана опытная пасека «Полярное сия
ние». Цель - получение практического подтверждения опыта сель
скохозяйственных объединений Мурманской области 40-50-ых годов 
прошлого века о возможности и целесообразности развития пчело
водства в Заполярье. Итоги работы опытной пасеки полностью под
твердили архивные выводы и рекомендации, а также показали, что в 
Заполярье не только возможно собирать мед, но реально получать 
два сбора меда. Причем, мед первого сбора (разнотравье) по вкусо
вым качествам резко отличается в лучшую сторону, а в количествен
ном отношении, может оказаться преобладающим.

В предлагаемую настольную книгу северного пчеловода мы 
включили следующие материалы:

• первая часть — наш опыт работы на опытной пасеке «По
лярное сияние» на Терском берегу в 2008 -  2011 гг;

• вторая часть -  выписки из архивных материалов по «ста
линской пасеке» конца сороковых годов прошлого века, 
которые, по-нашему мнению, могут быть интересны сего
дня северным пчеловодам;

1 Мы благодарим Н.Н. Смирнова за консультации, разрешение на использование материалов его брошюры, 
помощь в организации опытной пасеки «Полярное сияние».

7



• третья часть -  очень полезная книга профессора А.И. 
Бутлерова «КАКЪ ВОДИТЬ ПЧЕЛЪ» изданная в 1916 году 
(десятое издание). Это самая старая книга по пчеловодству, 
которую мы нашли в Мурманской областной научной биб
лиотеке. Северяне пользовались этой книгой почти сто лет 
назад, но она и сегодня, по нашему мнению, полезна для 
наших северных пчеловодов.

Публикуя предлагаемые материалы, мы попытались изложить 
простую и эффективную технологию организации и ведения собст
венной пасеки на базе многокорпусных ульев. Весь комплекс работ 
при таком содержании пчел сводится к следующим операциям:

• выставке ульев из зимовников;
• перестановке корпусов с одновременной заменой доньев;
• расширению гнезд постановкой третьего корпуса;
• постановка четвертого корпуса перед главным медосбо

ром;
• замене и установке дополнительных корпусов в период 

главного медосбора, откачиванию меда;
• подготовке пчел к зимовке.

Все операции проводятся только корпусами!
При таком содержании пчелиных семей исключаются многие 

трудоемкие операции, такие как разбор гнезда и подробный осмотр 
рамок, многократное расширение гнезд отдельными рамками, под
робный осмотр и сборка гнезда на зимовку. Упрощается техника ос
мотра пчелиных семей. При правильной организации содержания 
пчел в многокорпусных ульях большая часть затрачиваемого пчело
водом труда и времени приходится на подготовительные работы, вы
полняемые главным образом зимой (наващивание рамок, подготовка 
корпусов и т. д.).

Для создания отлаженного непрерывного технологического 
процесса по обслуживанию пасеки необходимо добиться, чтобы все 
семьи одновременно проходили стадии развития. Основные приемы 
работы рассмотрены на примере многокорпусного улья под рамку 
435x230 мм, состоящего из пяти корпусов, которые промаркированы 
как: А, Б, В, Г и Д. Заметим: чтобы обеспечить эффективную органи
зацию работы на пасеке с четырехкорпусными ульями, за каждой 
семьей должно быть закреплено до пяти корпусов, т. е. на один боль
ше, чем максимально выставляется в период главного взятка. А в ус
ловиях обильного взятка рекомендуется использовать до семи корпу

сов, принцип работы с которыми будет понятен из нашего примера. 
Учитывая, что год на год не приходится и привязаться к календарной 
дате затруднительно, в подрисуночных подписях указано состояние 
медоносов, дающее сигнал к выполнению каждой технологической 
операции.

Под «собственной пасекой» - мы понимаем прежде всего, «се
мейную пасеку» и предлагаем северянам два варианта ее совместной 
с нами организации и развития:

• Вариант 1: «Авторское сопровождение семейной пасе
ки» - мы помогаем вам купить, привезти улья и пчел за 
ваш счет. Обучаем вас необходимому «минимуму» пчело
вода и, в дальнейшем, осуществляем «авторское сопрово
ждение» вашей семейной пасеки, консультируя вас по 
всем возникающим проблемам. Ваша пасека может быть 
расположена на нашей базе на Терском берегу, в Лиина- 
хамари, или в другом, по вашему выбору, месте региона. 
Вы сами ухаживаете за пчелами и получаете мед и другие 
сопутствующие «пчелиные» удовольствия. При этом, 
важно отметить -  к «пчелиным удовольствиям» относится 
и абсолютное исключение употребления спиртных напит
ков и наркотиков (по крайней мере на пасеке);

• Вариант 2: «Авторская эксплуатация семейной пасе
ки» - мы помогаем вам купить, привезти улья и пчел за 
ваш счет. Но, у вас нет времени, желания или в силу дру
гих причин (например, «пчелиный страх») заниматься 
своей семейной пасекой. По договору с вами, мы осущест
вляем полный цикл эксплуатации вашей семейной пасеки 
на условиях оговоренных в договоре. Ваша пасека будет 
расположена на нашей базе на Терском берегу или в Лии- 
нахамари. Вы сможете в любое время приехать на пасеку, 
привезти детей, внуков, и посмотреть на это чудо приро
ды. По итогам сезона вы получаете мед для семьи, а со 
временем, возможно, решите перейти и к первому вариан
ту.

• Оба варианта могут быть реализованы для коллекти
вов организаций и учреждений области.

В наше время пчеловодство стало вполне доступным для каждо
го и в нашей северной климатической зоне может стать самым при
быльным занятием для сельских жителей, дачников. В основу метода
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пчеловодства, с которым мы Вас познакомим, положен тезис: «Не 
навреди!» Практически этот тезис воплощается в последовательности 
несложных действий, выполняемых одним человеком в течение вес
ны, лета и осени. Для ведения пасеки на усадьбе или даче необходи
мо выделять всего несколько часов в неделю, и вы будете со своим 
медом!

На вопросы о расходах-доходах отвечаем так: все затраты на па
секу окупаются в течение года, т.е. в мае закупили оборудование и 
пчел, а в октябре реализовали продукцию - не только мед, но со вре
менем, и пыльцу, прополис, пергу, воск, а при определенном навыке 
и маточное молочко.

1.2. Краткая историческая справка и выводы.

Помимо частных пасек на Терском берегу в начале прошлого 
века, пчелы в наших краях в промышленных масштабах появились в 
30-х годах прошлого века, когда их завезли для опыления сельскохо
зяйственных культур в теплицах совхоза «Индустрия» и где они ра
ботали до 1938 года. Тогда вопрос о мёде не стоял, но после войны, в 
планы по подъему сельского хозяйства области был включен вопрос 
по развитию пчеловодства, как новой отрасли.

В 1949 году, осуществляя этот план, областное управление сель
ского хозяйства совместно с научно-исследовательским институтом 
пчеловодства завезло в Мурманскую область большую партию пчёл. 
А, в 1951-53г.г. Краснодарская краевая опытная пчеловодная станция 
провела в Мурманской области производственный эксперимент по 
использованию медоносной растительности Заполярья пчёлами, заве
зенными из Краснодарского края, в ходе которого исследовались во
просы, связанные:

• с определением времени и способов пересылки пчёл;
• с определением силы пчелиных семей для максимального 

использования медосбора в условиях севера;
• с изучением нектаропродуктивности основных медоносов;
• с изучением зимнего содержания пчёл в условиях Заполя

рья.
По результатам пчеловодной экспедиции отмечалось, что хотя 

первая часть плана по развитию пчеловодства в Мурманской области 
и решена, но новая отрасль сельского хозяйства - полярное пчеловод
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ство требует к себе серьезного внимания и дальнейшего изучения 
приемов и методов ухода за пчелами в этих суровых условиях.

Экспедиция отмечала своеобразие и богатство в видовом отно
шении медоносной растительности Кольского полуострова. Отсутст
вие в составе медоносов древесных пород, за исключением ивовых, а 
основными медоносами признавались дикорастущие ягодники: мо
рошка, голубика, черника, брусника, занимающие около двух мил
лионов га. и кипрей (Иван-чай) - многолетнее дикорастущее растение 
из семейства онагриковых, занимающий около полутора миллионов- 
га.

Экспедицией был составлен список медоносов Кольского полу
острова, на основе гербария, подобранного и обработанного 
А.А.Любимовым и хранящегося в лаборатории Учебно-опытной па
секи ТСХА.

1. Ивовые - собрано всего 11 видов, в том числе: ива лопарская, ломкая, сизая, ко
зья, фениколистная и др.;
2. Вересковые - черника, голубика, брусника, толокнянка, багульник, подбел, ма
лина арктическая, вереск;
3. Розоцветные - рябина, морошка, костяника, черемуха, таволга вязолистная, са
бельник болотный, лапчатка гусиная, кровохлебка лекарственная, узик;
4. Мотыльковые - клевер: белый, розовый, красный; горошек мышиный (донник), 

чина болотная;
5. Сложноцветные - кульбаба осенняя, одуванчик, бодяк полевой, золотая розга, 
ромашка непахучая, кошачьи лапки, василек голубой, осот полевой, нивяник обык
новенный, тысячелистник;
6. Гвоздичные - куколь обыкновенный, звездчатка злаковидная, кукушник длин
норогий;
7. Поричнековые - вероника дубровная, льнянка обыкновенная;
8. Зонтичные - фиалка разнолистная, анютины глазки;
9. Крестоцветные - пастушья сумка, капуста огородная, дикая редька, сурепица 
обыкновенная;
10. Губоцветные - пикульник обыкновенный, колючий; зубрец субарктический;
11. Лютиковые - лютик едкий, купальница европейская;
12. Жимолостные - жимолость голубая;
13. Березовые - береза стланец (карликовая), ольха;
14. Орхидные - венерин башмачок;
15. Гераниевые - герань: лесная, луговая;
16. Онагриковые - кипрей (Иван-чай);
17. Тыквенные -  огурец;
18. Подорожниковые -  подорожник;
19. Иглистые -  шиповник.
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Таблица сроков цветения дикорастущих медоносов М урманской области:

Наименование Цветение Примечание
медоносов начало окончание

Ольха серая 17/У - отмечены по дан
Ивы ранние 20/У 13/У1-4/У11 ным показаний
Осина 3/У1 - местных жителей.
Черная смородина 5/У1 27/У1
М орошка 12/У 25/У1-16/У11
Черника 13/У1 29/У1-18/У11 .
Черемуха 13/У1 28/У1-10/У11,(30 дней)
Сурепка 20/У1 5/У11 - 10/У 111
Голубика 21/У1 14-29/У11
Одуванчик 22/У1 (36-46дней)
Герань луговая 23/У1 -

Герань лесная 25/У1 11/У11, (2б-46дней)
Брусника 24/У1 13/У 11-2/У 111
Рябина 30/У1 2/У 111, (22дня)
Таволга вязолистная 2/У 11 14/У111
Белый клевер 4/У 11 13/У111-11/1Х, (бЗдня)
Подбел 9/У11 22/У И
Филодоце 8/У 11 28/У 11
М ышиный горошек 10У11 1/У111
Чина лесная 15/У 11 1/1Х нектар начал вы

делять со 2/У 111Кипрей (Иван -  чай) 8-16/У11 14/У111-8/1Х
Кульбаба осенняя 20/У 11 17/1Х
Пикульник 24/У 11 4/1X
Багульник 28/У 11 -

Заборный горошек 29/У 11 _

Костяника 30/У 11 -

Вереск 1-10/У111 13/1Х

Отмечалось, что сроки цветения медоносов имеют интервалы 10 
и более дней, в зависимости от условий погоды отдельных лет. Из 
таблицы видно, что последовательность цветения медоносов создает 
естественный конвейер. При условии благоприятной погоды цвете
ние медоносов начинается со второй половины мая и кончается в 
первой декаде сентября месяца. Но отмечалось, что взяток как с пер
вых весенних растений, цветущих в мае /ива/, так и поздних, цвету
щих в августе /вереск/, обычно пчелами или совсем не используется 
из-за низкой температуры, или используется не полностью.

Сравнительный анализ сроков и продолжительности цветения 
медоносов в Мурманской области показал, что, несмотря на поздние 
сроки зацветания, многие медоносы отличаются более продолжи
тельным сроком цветения. Большой период цветения вида, а не от
дельных растений, характерен для горных районов области. Так в
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Хибинах, расположенных высоко над уровнем моря, срок вегетации 
растений и начало цветения медоносов наступает на 10-12 дней поз
же, но многообразие условий жизни для вида, способствуют растяги
ванию сроков цветения, что имеет положительное значение для ме
досбора.

Анализ полученных архивных материалов позволил сделать сле
дующие выводы:

• Пчеловодство в Мурманской области в основном обеспе
чено естественной кормовой базой. Важнейшими в отно
шении медоносности растительными группировками об
ласти являются леса и кустарники с разнотравьем, особен
но в долинах рек и ручьев, участки лугов, поляны с разно
травьем среди лесов и т. п. Более богаты медоносной рас
тительностью горные районы, в которых цветение медоно
сов распределяется по периодам лета более равномерно. 
Однако, вследствие большей краткости вегетационного пе
риода, использование горных районов для медосбора воз
можно лишь методом передвижных павильонов.

• Основным препятствием для развития пчеловодства явля
ются климатические условия. Так нектаровыделение в За
полярье подвержено большим колебаниям в зависимости 
от метеорологических условий, нередко значительно сни
жающих или даже прекращающих медосбор. А длитель
ный период зимовки и низкие температуры весной, т. е. в 
самый ответственный период начала расплода, а также 
осенью, при подготовке пчел к зиме и летом, снижают ак
тивность пчел и ограничивают запасы пыльцы, так необхо
димой им в качестве белкового корма, что не всегда может 
быть компенсировано искусственным посевом медоносов. 
Поэтому, для сглаживания влияния этих неблагоприятных 
климатических условий, следует практиковать накопление 
запасов перги и применять искусственную подкормку, 
чтобы обеспечить пчел и, прежде всего, детку кормом.

• Важнейшими дикорастущими медоносными растениями 
Мурманской области являются:

а) в весенний период (в среднем первая половина июня) - ивы 
раннецветущие и со средними сроками цветения (ива козья, мохна
тая, лапландская, копьевидная, одновременная, чернеющая, фенико- 
листная);
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б) в раннелетний период (в среднем вторая половина июня -  
первая декада июля) -  черника (основной медонос), морошка, голу
бика, герань лесная и луговая, купальница европейская, багульник, 
сурепка, одуванчик, черёмуха;

в) в средне-летний период (в среднем вторая и, частично, третья 
декада июля); рябина, брусника, клевер ползучий или белый, звезд
чатка злачная;

г) в позднелетний период (вторая половина июля и до конца ле
та пчел): Кипрей или Иван-чай (мёдопродуктивность 1га составляет - 
312-325кг.), золотая розга, бодяк разнолистный, горькуша альпий
ская, вереск.

• Преобладание низких температур летом, отрицательно 
влияющих на выделение нектара и на активность лета 
пчел; периоды засухи, неблагоприятно отражающиеся на 
медосборе, а также необходимость нивелирования малой 
обеспеченности естественной медоносной флорой средне
летнего периода, в особенности его второй половины, 
вследствие не ежегодного обильного цветения рябины, 
брусники и клевера (с периодичностью раз в три года) - это 
причины, побуждающие иметь припасечные участки ис
кусственных посевов медоносных растений.

• Для припасечных посевов рекомендуются:
а) специальные медоносы: фацелия пижмолистная (мёдопродук

тивность - 250кг с 1га.), бурачник (мёдопродуктность около 200кг с 
1га.) и синяк обыкновенный (мёдопродуктность 1га за сезон состав
ляет 207-645кг.).

б) декоративные медоносы, испытанные Полярно-альпийским 
ботаническим садом:

1. для весеннего периода -  кандык;
2. для раннелетнего периода -  водосборы или орлики, роцио- 

ла линейнолистная;
3. для средне и позднелетнего периода — мак голостебельный, 

василек горный, синюха обыкновенная, гречиха змеиная и 
мясокрасная;

в) культурные кормовые растения -  борщевики, гречиха Вейри- 
ха, горчица (медопродуктивность - 1га ее посевов, определяется от 
40 кг.)

г) дикие кормовые растения -  клевер: ползучий, гибридный или 
шведский; горошки: мышиный и заборный (подсев на целинных уча
стках).
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1. 2. Семейная пасека

Во все времена, при любой власти пчеловоды -  пасечники были 
зажиточными и всеми уважаемыми хозяевами. Посвятив себя благо
родному занятию -  пчеловодству, человек будет вознагражден не 
только материально. Медоносные пчелы -  это целый мир и работая с 
ними, вы почувствуете себя творцом этого мира. Работа на собствен
ной пасеке изменит ваш образ жизни, укрепит ваше физическое здо
ровье и здоровье ваших близких, подарит годы интересной жизни. 
Наше предложение: мы предлагаем свою помощь в организации сот
ни «семейных пасек» за полярным кругом в интересах северян, на
ших детей, нашего здоровья.

Если вы приняли решение о создании своей семейной пасеки, то 
для сохранения добрых отношений не помешает заручиться согласи
ем соседей, хотя запретов на занятие пчеловодством нет. Напомните 
недоверчивым соседям, что пчелы -  прекрасные опылители и с их 
появлением урожай опыляемых насекомыми культур -  а это практи
чески все, что растет на наших участках, увеличивается в полтора 
раза при несомненном улучшении качества плодов и ягод. Опасения, 
что пчелы будут жалить, сильно преувеличены. Но, тем не менее, 
объясните, что вы будете обслуживать свою пасеку по современной 
технологии, исключающей грубое вторжение в пчелиные гнезда, по
этому пчелки не будут в обиде на окружающих их людей и живот
ных.

Следует развеять также и миф об аллергической опасности, тая
щейся якобы в меде и пчелином яде. Продукция пчеловодства не 
имеет побочных эффектов и противопоказаний за редким случаем 
индивидуальной непереносимости - 2-3% населения Земли.

Местоположение пасеки: на пасеках, не защищенных от ветров, 
семьи пчел в осеннее и ране -  весеннее время, плохо развиваются, 
более податливы к заболеваниям и в тоже время потребляют больше 
меда. Все это ведет к снижению продуктивности пасек, увеличению 
хлопот с ними, большему отмиранию пчел и даже гибели семей. По
этому к делу размещения стационарной пасеки и кочевого точка сле
дует относиться очень внимательно. С учетом опыта работы с пчела
ми в Мурманской области и климатических особенностей Кольского 
полуострова, пчел у нас лучше содержать в павильонах - стационар
ных или для кочевых пасек -  передвижных. В этих случаях не пона
добиться строить дорогостоящие зимовники.
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На первых же порах необходимо соблюдать элементарные пра
вила: располагать пасеку не ближе 500м от шоссейных дорог, разме
щать точки (площадка с расположенными на ней ульями) на сухих 
южных и юго-восточных склонах возвышенностей, устанавливать 
ульи с пчелами под защиту строений с южной стороны. Обсаживать 
стационарные пасеки по периметру плодовыми деревьями и ягод
ными кустарниками, используя для ветрозащитных посадок в первую 
очередь рябину, которая хорошо переносит пересадку и в то же вре
мя является медоносом. Такие участки лучше обогреваются в сол
нечные дни осенью и весной, что способствует поздним осенним и 
ранним весенним облетам пчел. Ограждать особенно стационарные 
пасеки забором двухметровой высоты, для защиты не только от вет
ров и шума, но и от нежелательных посетителей -  животных. Кроме 
того, поднимаясь на высоту более двух метров, у пчелы меньше шан
сов перелетая через дороги или соседние участки столкнуться с ма
шинами, животными и людьми. Территорию пасеки необходимо очи
стить от посторонних предметов и по возможности выровнять, траву 
периодически подкашивать и убирать. Ульи с пчелами можно разме
щать на точке группами, парами или по одному (в шахматном поряд
ке) с расстоянием между ними не менее одного метра. В северных 
областях ульи ориентируют обычно летками на юго-восток, юго- 
запад или запад, но в любом случае нужно избегать стороны, преоб
ладающих холодных ветров. Защищать ульи кустарником, а в жаркие 
дни - затенять ветками. Защищать ульи от продувания и поддувания 
под дно, путем обкладывания мхом и лапником (хвойные ветки ели и 
сосны, являются хорошей защитой от ветра и мышей), обертыванием 
ульев рубероидом, толем или пергамином, в холодную ветреную по
году.

Учитывая низкие летние температуры (в среднем 11-12°С) не
обходимо окрашивать ульи в более теплые цвета, а прилетную доску, 
переднюю стенку и крышу в разные светлые тона. Для окраски жела
тельно брать белую, голубую или желтую краску. Ульи устанавли
вать на подставки. Поскольку вес ульев с медом в конце медосбора 
будет превышать 100кг. их лучше установить на стандартные дере
вянные поддоны -  по одному улью на поддон. Поддоны можно сде
лать из отходов древесины или разбитых упаковочных ящиков, а для 
утепления их набить сухим мхом или торфом. Главное, чтобы под
ставки гарантировали вертикальную установку ульев и были индиви
дуальными, тогда работа с одним ульем не будет тревожить соседних 
пчел. Чтобы дождевая вода не попадала в леток улья, ему придается
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наклон в сторону летка до 5 градусов. Для размещения пяти-шести 
ульев вполне достаточно площадки 5x5 метров. Каждой семье (улью) 
присваивается порядковый номер, наносящийся на улей, а каждый 
корпус многокорпусного улья помимо номера необходимо маркиро
вать буквой. Точек необходимо оборудовать контрольными весами и 
термометром, а также указателем силы и направления ветра. Занима
ясь пчеловодством, важно отслеживать изменения погоды, фиксиро
вать начало и сроки цветения медоносов, отражая эти сведения в 
дневниках пасеки и фенологических наблюдений.

Для хранения инвентаря необходимо выделить место в сарае 
рядом с пасекой. Хранилище инвентаря должно быть недоступно для 
пчел. Вообще все, с чем вы работаете на пасеке, не следует носить в 
жилой дом: пчелы в определенные периоды -  когда ничего не цветет
— крайне предприимчивы в поисках корма и очень памятливы.

Позаботьтесь и о собственной экипировке: костюм пчеловода с 
лицевой сеткой, сапоги и перчатки. Еще потребуется дымарь, щетка- 
сметка, стамеска, а к сбору меда -  медогонка и емкости под мёд. Ос
талось приобрести ульи, пчел и ваша пасека зазвенит тысячами крыл 
удивительных насекомых, а вы -  хозяин и творец этого чуда -  будете 
наблюдать как завороженный за их неутомимым трудом и гордиться 
собой.

А пока есть время, необходимо ознакомиться с технологией ра
боты с пчелами.
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2. Улей -  основа пасеки.
Жилище, в котором живут пчелы, принято называть ульем. Улей 

должен соответствовать следующим требованиям: быть удобным для 
осмотра; теплым зимой и прохладным летом; прочным и легким, что
бы его мог поднять один человек; достаточно вместительным для се
мьи большой силы и так устроен, чтобы по мере надобности его мож
но было бы уменьшить или увеличить сообразно с силой пчелиной 
семьи. В настоящее время на пасеках России наибольшее распро
странение получили в основном рамочные, разборные ульи, изготов
ляемые из древесины хвойных и мягких лиственных пород. В них 
можно успешно наблюдать за жизнью пчел и в случае необходимости 
оказать им действенную помощь, из таких ульев легче извлекать мед. 
Рамочный улей обычно состоит из одного или нескольких корпусов, 
магазинных надставок, дна, крыши, подкрышника, прилетной доски, 
определенного количества рамок, деревянного или матерчатого по
толка, одной или двух разделительных досок. При правильном поль
зовании такой улей может прослужить 15-20 лет.

Корпус - основная часть улья. В нем размещается пчелиное 
гнездо. Корпус представляет собой ящик без дна и крышки. В верх
ней кромке передней и задней стенок корпуса выбран фальц для под
вешивания гнездовых рамок, опирающихся на него своими плечика
ми. Кроме рамок, в корпус входят еще диафрагма (разделительная 
доска) и передвижная вставная перегородка. На передней стенке кор
пуса, в верхней её части, сделан леток (верхний) - отверстие для вы
хода пчел из улья круглой или щелевидной формы с деревянной за
движкой.

Магазин, или надставка, по своему устройству одинаков с кор
пусом, но по высоте он ниже корпуса. В магазин помещают полурам- 
ки. Его назначение — увеличить гнездо во время интенсивного взят
ка. В зависимости от медосбора на корпус ставят несколько магази
нов (один на другой).

Крыша. Она съёмная и покрыта листовым железом. Надевается 
поверх корпуса или магазина и предохраняет улей от жары, холода и 
дождя, а также от врагов пчел. Перед тем как надеть крышу, поверх 
рамок настилают холстик или укладывают потолок, состоящий из де
ревянных дощечек 10мм толщины. Поверх потолка кладут подушку 
или мат. Для вентиляции улья под крышей в боковых стенках под
крышника делают вентиляционные щели (прорези), прикрытые из
нутри металлической сеткой.
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Дно. В улье оно прикрывает корпус снизу. Дно может быть 
съемным или глухим. Оно состоит из щитка, сбитого из досок, и об
вязки из брусьев. В переднем бруске дна сделана щель высотой 20мм
— нижний леток. Его регулируют в длину специальными вкладыша
ми. Сюда же приделывают прилетную доску. Ее, как правило, делают 
откидной. При перевозках она прикрывает улей-внизу. К дну прикре
пляют обычно по два опорных бруска.

Диафрагма, или вставная доска 
(рис.1). Ею отделяют гнездо пчелиной 
семьи от свободной части корпуса, когда 
пчелосемья не занимает всего корпуса 
улья. Диафрагма должна свободно вхо
дить в корпус, не оставляя щелей, через 
которые охлаждалось бы гнездо. Под 
диафрагмой оставляется проход для 
пчел. При содержании отводков или ма- 
ток-помощниц в одном улье (чаще всего 
в лежаках) возникает необходимость от
гораживать часть гнездового корпуса.
Для этого используются передвижные 
вставные перегородки. По периметру 
они обиты резиной и плотно входят в 
корпус улья, препятствуя проходу пчел.

Рис.1. Вверху — диафрагма, внизу — передвижная вставная доска: 1 - верхний брусок, 
2 - щиток, 3 - боковая наградка (брусок), 4 - резина, 5 - фанерная полоска, б - алюминиевые
заклепки.

Типы ульев.
Все рамочные ульи, получившие распространение в нашей стра

не, можно разделить на вертикальные (стояки) и горизонтальные (ле
жаки). Вертикальные ульи в большей степени отвечают биологиче
ским требованиям пчел и соответствуют приемам современного пче
ловодства. В то же время они чрезмерно громоздки и неудобны при 
перевозках.
Общеприняты три основных типа ульев:

1. Лежаки. Однокорпусные стационарные ульи на 16,18, 20 или 
24 рамки 435x300 мм. Используются при селекционной работе 
(разведение маток, создания новых семей) и для получения про
дуктов пчеловодства: маточное молочко, пчелиный яд, пропо
лис и перга. Для сбора меда в лежаках используются «магази-
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ны» (корпуса под рамку 435x145 мм).
2. Комбинированные ульи. Особенность этих ульев - использова

ние двух типоразмеров рамок: один или два гнездовых корпуса 
на двенадцать рамок 435x300мм (рамка Блатта) и «магазинные» 
корпуса для сбора меда под рамку 435x145мм. Самый распро
страненный комбинированный улей - это двухкорпусный улей 
Дадана - Блатта.

3. Многокорпусные ульи или ульи Лангстрота-Рута, оснащен
ные 10-рамочными корпусами на рамку 435x230 мм (рамка Ру
та) — основа мобильной пасеки, предназначенной для получения 
товарного меда (рис.2).

Рис.2. Многокор
пусный улей оте
чественного про
изводства: а -  об
щий вид, б -  про
дольный и попереч
ный разрезы, 1 - 
дно, 2 - корпус, 3 - 
рамка, 4 - потолок, 
5 - подкрышник, 6 - 
вентиляционная ра
ма, 7 - кровля, 8 - 
обвязка крыши, 9 - 
прилетная доска, 10 - 
летковый вкладыш,
11 - верхний леток,
12 - пропил для 
вентиляции.

Каждый из трех типов ульев имеет право на существование и 
свою область применения -  как климатическую, так и функцио
нальную. Опираясь на опыт работы с пчелами в Мурманской об
ласти, наши предшественники рекомендовали ульи лежаки, кото
рые наиболее подходят для Крайнего Севера. Они превосходят 
двухкорпусные ульи Дадана как в деле ускоренного наращивания 
пчел в весеннее время, с помощью маток помощниц, отделяемых в 
боковых «карманах» лежака; так и в тепловом режиме, что осо
бенно важно для севера. Наличие единой рамки в ульях лежаках 
позволяет подбирать на зимовку рамки с лучшим, весеннего сбора 
медом. Лежаки более просты в изготовлении. Оптимально подхо
дят лежаки вместимостью на 18 и 24 рамки, т.е. примерно в длину 
70 и 90см (внутренний размер). Стенки у лежаков необходимо де
лать передние и задние двойными с промежуточным пространст

20

вом между ними в три сантиметра для засыпки сухим мхом, а тор
цовые стенки — одинарными. С лежаком на 18 рамок можно коче
вать, а ульи на 24 рамки хороши для стационарных пасек и для зи
мовки, т.к. в них легко поместить две-три семьи вместе, разделив 
их тонкими перегородками. Но получение товарного меда в ульях- 
лежаках из-за применения порамочной технологии связано с боль
шими затратами труда. Сравнительный анализ теплового режима 
улья-лежака и многокорпусного улья, проведенный в прошедшие 
годы, выявил преимущества последнего. А более прогрессивная 
технология содержания пчел в многокорпусном улье и её перспек
тивность не оставляют места для сомнений. Пчел в наших услови
ях лучше содержать в многокорпусных ульях! А лежаки использо
вать для селекционной работы (разведение маток, создания новых 
семей и пр.). Это тем более актуально, поскольку в последние годы 
все большее распространение на пасеках стали получать много
корпусные ульи, выполненные из пенополистирола высокой плот
ности, гарантирующие комфортные условия жизни для пчел в те
чение всего года. Сборка, оснащение рамками, посадка пчелосемей 
в новый улей занимает несколько минут. Основные технологиче
ские операции -  перестановка корпусов доступны людям любого 
возраста, т.к. вес корпуса с рамками и пчелами не превышает 20кг. 
Неоспоримые преимущества ульев из пенополистирола заключа
ются в их исключительных теплофизических свойствах, простоте 
обслуживания, прочности, долговечности, малом весе. Кроме того, 
эти ульи нейтральны к микрофлоре и не создают в отличие от дре
весины питательной среды для развития многочисленных гнилост
ных бактерий, различных микроорганизмов и грибов, отравляю
щих микроклимат в улье. Именно эти преимущества, гарантирую
щие получения высококачественного, не содержащего вредных 
примесей меда, определили широкое их распространение и на про
фессиональных и на любительских пасеках всего мира. Уникаль
ные эксплуатационные, технологические, конструкционные, эко
логические достоинства пенополистирола в создании ульев откры
вают принципиально новые возможности в пчеловодстве, превра
щая малопроизводительную работу в современное предсказуемое 
высокотехнологичное производство, работая в котором и пчеловод 
и пчелы получают истинное удовлетворение от результатов своего 
труда.
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2.1. Приобретение, доставка пчелиных семей и заселение ульев.

Где приобрести пчел.

Пчелиная семья - это матка, пчелы в количестве не менее 1,5кг 
(одна пчела весит приблизительно 0,1 г), две рамки с разновозраст
ным расплодом и одна-две рамки с кормом (медом и пергой). Пчели
ные семьи в виде «пчелопакетов» приобретаются в Обществе пчело
водов. Пчелопакет - это вентилируемый ящик с четырьмя-шестью 
рамками, обсиживаемыми пчелами. Запасы корма обеспечивают 
жизнь пчелиной семьи в течение двух недель. Приобретая пчелосе
мьи, обратите внимание, чтобы соты были не темными. В Заполярье 
можно работать с породами пчел: карпатской, среднерусской, серой 
кавказской. Карпатская и кавказская породы - наиболее миролюбивы, 
среднерусские, а тем более их помеси, злобливы, но при этом они — 
самая зимостойкая раса. Зимой среднерусские пчелы меньше страда
ют от примеси падевого меда и по сравнению с другими расами, в ча
стности серой горной, меньше поражаются нозематозом. Среднерус
ские пчелы лучше изолированы от воздействия холода и меньше те
ряют тепла. Использование новейших технологий открывает дорогу 
для широкого использования итальянских пчел и гибридов на их ос
нове, прошедших селекцию в суровых условиях Канады и Финлян
дии.

Породы пчел и их особенности.
Показатели Среднерусская. Кавказская серая. Карпатская. Итальянская.
Ройливость. сильная малая слабая слабая
Плодовитость. 1500-2000 1100-1500 1200-1800 1600-2500
Медопродуктивность 
валовая на семью.

около 28,2кг около 30кг 30-40кг около 30кг

Зимостойкость. высокая слабая хорошая слабая
Печатка меда. белая (сухая) темная (мокрая) белая (сухая) -

Пересылку пчёл в Мурманскую область можно производить 
как в сотовых, так и в бессотовых пчелопакетах любым доступным 
способом в т.ч. по почте и автомашинами.

Сроки доставки пчел в Мурманскую область:
1. Для подсиливания семей, пересылку пчел можно производить с 
мая по август месяц.
2. Для организации новых пасек пересылку пчел производить со 
второй половины мая до 15 июня.
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3. Лучшее время формирования семей-медовиков -  первая декада 
июня месяца.

2.2. О матках.

Эффективность пчелиной семьи определяется качеством матки. 
Самостоятельно выводить и получать качественных плодных маток - 
дело сравнительно сложное, требующее особой подготовки и навы
ков, а также специальных условий, создание которых на небольших 
пасеках не всегда возможно. Опыт показал, что рассчитывать на вы
вод числа маток в условиях Заполярья более 34% от потребного, не 
приходится. Поэтому оптимальным является приобретение плодных 
маток, поступающих из проверенных, хорошо зарекомендовавших 
себя, прошедших лицензирование питомников. При покупке маток 
следует обращать внимание на их дородность и не суетливость, и ес
ли предоставлен выбор, то следует брать самых толстых и вальяж
ных. Цена породных маток от 450 руб.

2.3. О рамках.

На пасеках России используются три типоразмера рамок: 435мм 
(ширина) хЗООмм (высота) и 435x230 мм -  рамки гнездовые, 435x145 
мм - магазинные (полурамки). Под эти типоразмеры выпускаются 
медогонки, вощина, на рамках 435x300 мм и 435x230 мм, реализуют
ся пчелиные семьи.

Размеры рамок и площадь сотов в них.

Конструкция рамок
Наружные разме
ры рамок —  ши

рина и высота, мм

Площадь сота 
с одной стороны, 

см 2

Вмещается
меда,

Стандартная гнездовая 435x300 1186— 1070 3,6— 3,8
Многокорпусного улья 435x230 840— 850 2,4— 2,6

Стандартная полурамка 435x145 490— 500 1,6— 1,8

Рамки должны быть выполнены из дерева правильно, без пере
косов. Для их сборки применяют специальный шаблон. Верхние бру
ски и боковые планки рамок типовых ульев в поперечном сечении 
имеют одинаковые размеры (рис.З): ширина верхнего бруска и боко
вых планок 25мм (лишь в верхней части боковые планки рамок мно
гокорпусных ульев расширены до 37мм). Толщина верхнего бруска
— 20-22мм, боковых планок — 8-10мм. Нижний брусок рамки имеет 
сечение 15x15 мм. Боковые планки рамок с верхними и нижними
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брусьями скрепляют либо с помощью гвоздей, либо при помощи ши
пов и проушин. Рамки могут быть с искусственной (нефтяной пара
фин + натуральный воск) вощиной, которая крепится к каркасу рамки 
с помощью проволоки. Как самому сделать и оснастить вощиной та
кую рамку, показано в любом учебнике по пчеловодству. Это трудо
емкая работа, поэтому в настоящее время освоено производство це
ликом пластиковых рамок. Для пчеловодов, не располагающих сво
бодным временем, пластиковые рамки -  правильное решение. Непо
средственно перед постановкой в корпуса пластиковые рамки необ
ходимо покрыть с помощью валика тонким слоем расплавленного 
чистого воска.

Рис.З. Сотовые рамки: а - рамка многокорпусного улья с 
постоянными разделителями, б - обычная гнездовая стан
дартная рамка, в - магазинная полурамка.

Для информации. При взвешивании сотов без
меном учитывай, что:
Рамка 435x300мм полномедная весит около - 3,6кг. 
Рамка без расплода, но имеющая наполовину запе
чатанный мед .................................................... 1,8кг.
Рамка без расплода, но имеющая на четверть запе
чатанный мед ...................................................  0,9кг.
вес пчел на соте ...............................................  0,2кг.
вес рамки со свежеотстроенным сотом ......  0,4кг.
вес рамки с коричневым сотом .....................  0,6кг.
вес рамки с темным сотом .............................  0,8кг.

Планируя оснащение своей пасеки, 
' нужно учитывать, что для эффективной 

работы потребуется на сезон не менее 40 рамок с сушью (отстроен
ные пчелами соты в рамках) на каждый улей. Начинающим свою па
секу «с нуля» следует помнить, что за год пчелосемья может отстро
ить не более 20 рамок. Поэтому чтобы уже в 
первый год работы новой пасеки получить 
товарный мед в значительных объемах, сле
дует обязательно подготовить рамки с су
шью и укомплектовать корпуса ульев под 
ожидаемый медосбор. Отсутствие суши яв
ляется важным фактором, сдерживающим 
быстрое получение дохода с новых пасек.
Рис.4. Секционная рамка
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Для получения высококачественного сотового меда пасечники ис
пользуют секционные рамки (рис.4), вставляемые по 4шт в магазин
ную рамку. Каждая секция изготавливается из щепы длиной 450мм, 
толщиной 2 и шириной 35-40мм. Размер рамки 110x110 мм. В одной 
из сторон делают разрез для укрепления искусственной вощины. У 
двух сторон сбоку делают вырезы для прохода пчел.

Сейчас им на смену приходят рамки-упаковки «СОТАР» и др. 
для получения сотового меда в мини-упаковках, использование ко
торых повышает рентабельность пасеки.

Каким бы улей ни был по типу, при оснащении корпусов рам
ками необходимо строго выдерживать определенные размеры, учи
тывая биологические особенности пчел (рис.5). Расстояние между 
средостениями двух гнездовых сотов должно быть - 37,5мм; величи
на улочек между сотами - 12,5мм; расстояние между боковыми план
ками рамок и стенками улья - 7,5мм; пространство между верхними 
брусками рамок нижнего корпуса и нижними планками рамок верх
него корпуса или магазинной надставкой не должно превышать 
10мм; большое значение для вентиляции улья имеет подрамочное 
пространство, равное 20мм. Соблюдение этих требований определяет 
успешность всей дальнейшей работы на пасеке: выверенные расстоя
ния между рамками (точнее - их средостениями) - это качественно 
отстроенные соты, хорошее, ровное потомство или вновь качествен
но запечатанные медовые соты. Эта задача упрощается при помощи 
держателей рамок с делителями-фиксаторами, позволяющими уста
навливать в корпусе 8 или 10 рамок. При установке восьми рамок 
расстояние между средостениями составляет 45мм, пчелы отстраи
вают соты с увеличенной глубиной ячеек, расходуя при этом меньше 
воска. В таких сотах собирают только особо качественный мед, а са
ми соты могут служить как медовые до 15 лет. Кроме того, они необ
ходимы для закрепления рамок в ульях 
при перевозке последних на медосбор.
Без них при транспортировке рамки рас
качиваются и давят пчел. В практике 
пчеловодства встречаются различные 
устройства, но более удобны рамки с по
стоянными разделителями.

Рис.5. Обязательные размеры улья: 1 - расстояние ме
жду боковыми планками и стенками, 2 - надрамочное 
пространство, 3 - рамка, 4 - подрамочное пространство,

5 - дно улья, 6 - стенка корпуса.
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После завершения работ по подготовке рамок можно присту
пить к пересадке пчел.

2.4. Как пересадить пчел в улей.

Пчелопакеты, привезенные на пасеку, на ночь ставятся в про
хладное помещение, где волнение пчёл, вызванное перевозкой пре
кращается. На другой день приступают к заселению ульев и форми
рованию семей -  медовиков.

Пересадка в улей Дадана. Предварительно подготовленный 
улей с двумя корпусами выставляется на своё постоянное место. К 
улью подносятся сотовые пакеты с пчёлами, открываются, и рамки 
вместе с пчёлами переносятся в улей. Оставшихся в пакетах пчёл 
стряхивают в улей. Таким образом, в начале заселяют пчёлами ниж
ний корпус, в который ставятся 4-5 рамок из пакетов, а свободное 
пространство улья заполняется рамками с сушью и вощиной. Во вто
рой корпус ставят 2-3 рамки с пчёлами и, если по силе семьи требу
ется, добавляются рамки с сушью и вощиной. Затем в улей помещают 
кормушку с водой и сиропом (если погода нелетная), гнёздо хорошо 
укрывается и утепляется, улей закрывается крышей, леток полностью 
открывают и оставляют пчел в покое.

Переселение пчёл из бессотовых пчелопакетов в ульи произво
дится стряхиванием их перед летком на сходни или ссыпанием прямо 
сверху рамок подготовленного к заселению улья. Перед заселением 
пчёлами улья на него ставится сходня и постилается перед летком 
лист бумаги. Затем на бумагу вытряхивается вся масса пчел из паке
тов, которые идут в леток как рой. Для того, чтобы пчёлы шли в ле
ток хорошо, дается несколько струй дыма, направленного к летку. 
Корпуса заселяемого улья предварительно заполняются готовой су
шью, среди которой обязательно даются медовые рамки. В случае от
сутствия медовых рамок в соты наливают сахарный сироп, приготов
ленный из 2 частей сахара и 1 части воды.

Пересадка в многокорпусный улей (корпуса под рамку 435x230 
мм). В приготовленные два пустых корпуса многокорпусного улья 
последовательно переставляют все имеющиеся рамки с пчелами. При 
этом по краям гнезда ставятся медо-перговые рамки, а в середину- с 
расплодом и пчелами. Свободные места дополняют рамками с вощи
ной и сушью размером 435х-230мм и стряхивают оставшихся пчел. 
Спустя пару дней сверху третьим ставят корпус с вощиной и сушью. 
Матка быстро перейдет в этот корпус, и спустя максимум 21 день
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рамки в нижних корпусах освободятся от расплода, нижние два кор
пуса отбираются, пчел, обсиживающих рамки, стряхивают в остав
шийся корпус улья. Освободившиеся рамки высотой 300мм переде
лываются на высоту 230мм и помещаются в новый корпус, который 
устанавливается сверху.

Одновременно с пересадкой вылавливаются из пакетов матки. В 
семье оставляют одну хорошую по внешнему виду матку. Для объе
динения пчел из разных пакетов применяются следующие методы:
1. между корпусами прокладывается изолирующая холстинка, а пчё
лы хорошо подкуриваются дымом. На другой день угол холстинки 
загибается для сообщения пчёл в корпусах. Таким образом, через 1-2 
дня пчелы из разных пчелиных пакетов соединяются без особого вол
нения;
2. перед присоединением пчелам придают общий запах, опрыснув их 
подслащенной водой с запахом мяты или мелиссы. За неимением их 
можно воспользоваться двумя-тремя каплями одеколона на стакан 
воды.

После любой пересадки, если утром следующего дня пчелы на
чали облетываться, выносить мусор, то все в порядке. Если пчелы 
уныло ползают, необходимо сделать осмотр и убедиться, что матка 
ведет яйцекладку - увидеть маленькие - Змм, белые личинки на дне 
ячеек, для чего открыть улей, приподнять центральные рамки и вни
мательно их осмотреть. Если личинок не обнаружено, через пару 
дней повторить осмотр.

В случае если и повторный осмотр не убедил, что матка жива и 
работает, то у пчеловода есть три пути:
первый - расформировать осиротевшую семью, поставив рамки с
пчелами в другие семьи, как говорят, «подсилить»;
второй - при наличии, подсадить новую плодную матку;
третий - оставить все как есть. В этом случае нужно убедиться, что
пчелы заложили маточники и сами собираются вывести себе маток из
личинок.
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3. Годичный цикл работ на пасеке.

3.1. Перед началом сезона

В пчеловодстве пренебрежение элементарными правилами ухо-1 
да, всегда ведет к плохим результатам. Поэтому, внимание к пчелам, 1 
соблюдение основных приемов по уходу и их содержанию является I 
делом сугубо обязательным. Только внимательное отношение к ка-1 
жущимся на первый взгляд мелочам по уходу за пчелами, может! 
обеспечить как сохранение силы семей, так и успешное дальнейшее 1 
их развитие.

В наших краях между появлением первоцветов (примерно 18 I 
мая) и началом главного медосбора с кипрея (примерно 18 июля)! 
дистанция в 60 дней. За эти считанные дни пчеловод должен помочь 
пчелам увеличить численность семьи минимум до 60 ООО рабочих 
пчел. Напомним, что развитие пчелы от яйца до летной рабочей осо-; 
би занимает 40 дней, очень хорошая матка откладывает в сутки до | 
2000 яиц (итальянская - до 3000), на десяти рамках многокорпусного 
улья размещаются почти 64 000 ячеек, а пригодными для расплода: 
могу быть 30 000 ячеек. Поэтому каждый потерянный весенний день 
или невыполнение в срок необходимой технологической операции! 
приводит к значительным потерям товарного меда. Еще раз подчерк- ] 
нем: пчелы выживут в ульях и без вмешательства пчеловода, но если I 
пчеловод не следует технологии, доверившись естественному ходу 
событий, то большого меда он не получит. Технология же работы с! 
многокорпусными ульями проста и её дальнейшее упрощение едва 
ли возможно. Поэтому для пчеловода важна четкость и своевремен
ность выполнения каждой операции. Секрет успеха его работы кро
ется в самосовершенствовании и в оптимальной организации пред
стоящих работ. А поэтому необходимо заранее готовить нужный ин
струментарий, вести учет своих наблюдений и выполненных работ, а j 
также помнить два полезных правила.

Первое: пчел, как и людей, не надо пугать излишней грандиоз
ностью предстоящей работы - все должны видеть заманчивую пер
спективу ее скорого завершения.

Второе: в семье пчелы всех возрастов должны быть обеспечены 
работой, но главное - занять полезной работой молодых пчел. Так как 
молодежь от безделья срывается с места!
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3.2. Весна.

Опыт показал, что весенний облет, в условиях Мурманской об
ласти, проходит в конце апреля -  начале мая. К этому времени и не
обходимо подготавливать пасеку к выставке пчел.

При зимовке пчел, на воле вопрос раннего, облета разрешается 
просто. Со стороны летка от улья отбрасывается снег, рассыпается по 
снегу зола или набрасывается солома, либо перед летком кладутся 
щиты, старые маты, ветошь и т.п. Расширяются летковые отверстия и 
семья готова к облету, что она и проделает, как только солнце при
греет переднюю стенку улья и леток. Облет можно, ускорить, приме
нив один из следующих приемов:
1. С боков улья приставляются щиты или остекленные рамы теплиц 

с таким расчетом, что концы их выдаются вперед улья на метр, я 
сверху кладется третья рама, как бы крыша. Создается теплый мик
роклимат в этом пространстве размером в кубический метр, который 
непременно вызовет на облет семьи.
Пчелы в таком пространстве хорошо об
летываются, не удаляясь далеко. Крышу 
при этом и головное утепление лучше 
снять, а холстик слегка отогнуть;
2. Из реек сечением 40x40мм. изготовля
ется каркас палатки (рис.) высотой 
1750мм и площадью 1100x1600мм, обтя
нутый кругом полиэтиленовой пленкой.
Сверху палатка имеет небольшую отду
шину для удаления паров, затянутую 
марлей. Внутрь палатки подальше от 
улья ставится электрическая плитка, накрытая листовым кровельным 
железом 350x350 мм. В палатке на высоте 1200мм от земли вешается 
термометр. Включая и выключая плитку, в палатке поддерживается 
температура в пределах 14-18°С., вызывающая пчел на облет. Весь 
процесс облета с подготовкой занимает не более часа.

Наблюдение за облетом покажет состояние семьи, что и послу
жит основанием к дальнейшим действиям пчеловода.

При нахождении ульев в зимовниках, выставка пчел потребует 
намного больше времени и сил. Для этого подбираем максимально 
защищенное от ветра, хорошо прогреваемое солнцем место и очища
ем его от снега. В хороший погожий день (до 10 часов) при t-10°C. 
выносим ульи для облета. Но перед этим необходим, хотя бы беглый
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осмотр пчелиных семей с целью определения их состояние и силы, 
наличия в семье корма и расплода всех возрастов. При первом ве-1 
сеннем осмотре гнезд не обязательно просматривать все рамки в 
улье. Если, открыв улей, вы видите, что пчел много, ведут себя они 
спокойно, деловито снуют в улочках, а в крайних сотах видны пла
сты запечатанного меда, то семью не следует беспокоить осмотром 
рамок. По внешним признакам легко видеть, что здесь все в порядке, 
Опыт пасек показал, что при нормальной зимовке требует детальногс 
осмотра лишь 10% семей. Вынимать и осматривать соты необходимо 
лишь в семьях, которые настораживают своим поведением и гулом, 
указывая на какое-либо неблагополучие. Так, например, если при от
крытии улья пчелы издают особый гул, несвойственный гулу благо
получной семьи, то надо убедиться, есть ли в семье матка. Внима
тельного осмотра сотов требуют семьи, ослабевшие или с болышш 
количеством подмора. Учитывая, что часто после апрельского потей 
ления снова наступает холодная погода с низкой температурой (ниже 
+10°С), которая зачастую продолжается до средины июня, всех пчел 
после облета, придется снова переносить в зимовник, тогда как npt 
зимовке на воле этого делать нет надобности. В дальнейшем по мер< 
потепления, во всех случаях зимовки, как на воле, так и в зимовнике1 
уход за пчелами становится одинаковым.

Убедившись в состоянии семей и правильной расстановке уль
ев, необходимо уделить немного внимания назойливым «соседям» ■ 
мышам и муравьям.

С мышами на пасеке, можно бороться одним из следующих способов:

1) по периметру пасеки с интервалами до 5метров вкапываем под уг
лом 30 градусов к плоскости земли пластиковые бутылки. Предвари
тельно в каждую бутылку наливаем граммов по пятьдесят нерафини
рованного (пахучего) подсолнечного масла. Разумеется, бутылки без 
пробок и вкопаны вровень с уровнем земли, чтобы не споткнуться.! 
Места расположения бутылок-ловушек отмечаем вешками -  для того, 
чтобы их можно было легко найти в траве, выкопать и сжечь со все
ми набившимися в них мышами, а на их место поместить новые ло
вушки.
2) применяя растения, запах которых отпугивает мышей: полевая ро
машка, костолом или псов язык, шиповник и т.д.

От муравьев, если их много на пасеке, можно избавиться:

1) щедро посыпая обычной поваренной солью вокруг каждого про
блемного улья;
2) с помощью полиэтиленовой пленки, покрывающей подставку уль
ев, края которой не доходят до земли на 4-5см; .
3) с помощью древесной золы, насыпанной под ульи и в подставки;
4) применяя растения с сильными запахами, отпугивающими муравь
ев (с помощью листьев помидоров);
5) с помощью уксуса и сахара: на ЮОгр. уксуса -  чайная ложка саха
ра. Уксус разливается в консервные баночки, установленные под 
ульи.

3.3. Двенадцать шагов к успеху.

Шаг 1. Первый осмотр. Время первого осмотра на Севере Рос
сии - теплый погожий день во второй декаде апреля. Работы выпол
няются при температуре не ниже + 10°С.

Пчелы зимовали на воле в двух корпусах с рамками 435x230мм. 
За время зимы пчелы и матка, расходуя запасы корма, постепенно 
переходят в верхний корпус А, который с осени был полностью занят 
кормом. К весне нижний корпус, опустеет (рис. 1) и все гнездо семьи
-  пчелы, матка, расплод, оставшийся корм сосредоточиваются в верх
нем корпусе.

Работа. В первую очередь, осматриваются плохо облетавшиеся се
мьи. За осмотр необходимо делать максимум работ и в течение после
дующих 1-1,5 месяцев больше пчел не беспокоить Порядок осмотра таков: 
открывается улей, приподнимается потолочек, холстинка и определяется 
количество рамок обсиженных в гнезде пчелами. Затем крайние рамки 
слегка раздвигаются, и определяется наличие печатного меда в рамках, 
после этого, приподняв в середине гнезда рамку с расплодом, определяет
ся наличие матки. Помечаются проблемные ульи, а на другой день устра
няются обнаруженные недостатки. Все соты с закисшим медом и опоно- 
шенные удаляются! Опоношенные соты с расплодом перемещают на край 
гнезда, а по выходу расплода -  удаляются. Сильным семьям гнезда сразу 
после весеннего облёта добавляют до полного комплекта. У семей силой 
менее 7 улочек гнездо сокращают. Для чего со стороны стенки улья, обог
реваемой солнцем, ставят сот с пергой и печатным медом, рядом -  соты с 
расплодом и предназначенные для расплода. Они не должны быть свет
лыми - «холодными» т.к. в них матка неохотно откладывает яйца. Кроме



того, в них должно быть не менее 1-2кг корма. Количество сотов должно 
строго соответствовать силе семьи. Затем ставят второй кормовой крою
щий сот и вставную доску, а затем утепляющую подушку. Леток снизу за
крывают, оставляя открытым верхний. Семьи выравнивают -  ликвидиру
ют слабые, усиливают ослабевшие, подставляя им один - два сота с печат
ным расплодом на выходе вместе с обсиживающими их пчелами из силь
ной семьи, заменяют малоплодовитых маток -  это с опытом. В это время 
года происходит усиленная работа матки по откладке яиц и пчел по выво
ду нового поколения, и температура улья держится пчелами на высоте 34- 
35°С., тогда как наружная ниже 10°С. И основная задача пчеловода - по
мочь пчелам по сохранению тепла в гнезде. Достигается это помимо со
кращения гнезда и сокращением улочки до 8,5мм, путем прокладки реек 
(размером 8,5x12х х466мм.) между верхними брусками рамок, причем об
разуется сплошной теплый потолок, который дополнительно утепляется 
холстиком, бумагой в два слоя и подушкой. Никакое утепление в эту пору 
лишним не будет. Кроме того, необходимо регулировать летки, в зависи
мости от погодных условий и силы семьи, держать летковые отверстия 
строго против середины гнезда. Позже, уже во время весенней ревизии 
гнезда собираются на нормальную улочку (12мм.). За первый весенний 
осмотр необходимо убрать неизбежный подмор и мусор, ссыпав его в 
приготовленный ящик, поставить кормушки, в которые налить чуть под
слащенную воду, чуть подсоленную воду и по 1л сахарного сиропа, при
готовленного из двух частей сахара и одной части воды. При отсутствии 
кормушек, такой сироп можно наливать в пустые соты и ставить рядом с 
клубом. Следует так же уделить внимание вопросам профилактики, т.е. 
поддержанию чистоты как в гнездах ульев, путем их тщательной очистки 
с дезинфекцией и заменой доньев, так и рабочего места и инструмента.

Рис.1. Конец зимы.

Семья перебралась в верхний корпус. 

Нижний -  пустой.

Пояснение. Даже после очень хорошей зимовки весна на большей 
части России становится самым суровым испытанием для пчелиной 
семьи. Запасы корма в ульях весной составляет запечатанный мало
влажный мед. Нектара в природе еще нет. Для детки и для пчел необ
ходима вода. Малочисленные перезимовавшие пчелы-фуражиры вы
летают из улья в поисках воды. Замечено, что пчелы-фуражиры де

лают в день до ста и более вылетов за водой каждая, доставляя до
0,5л воды в улей. В их распоряжении лужи с ледяной водой. Набрав 
студеную воду, подхваченные стылым весенним ветром, многие из 
них не успевают долететь до улья и гибнут. Обидно, что без видимых 
причин и болезней хорошо перезимовавшие семьи слабеют на глазах. 
Создание в это время пасечной поилки с водой, .в нашем климате, не 
эффективно т.к. при весенних заморозках такие поилки становятся 
«убийцами» пчел. Кроме того, коллективные поилки являются глав
ными разносчицами дремавших зимой болезней. Поэтому необходи
мо иметь в своем распоряжении индивидуальные многосекционные 
кормушки-поилки, в которые одновременно можно поместить питье
вую воду, подсоленную воду, сироп (весной подкисленный - 0,3% 
уксусной или аскорбиновой кислоты) или сыту (свой мёд пополам с 
водой). Подсоленная вода с кобальтом в этот период необходима как 
источник минеральных солей. Сироп можно сделать на основе раз
личных настоев, что позволит не столько накормить семью, сколько 
простимулировать работу матки и выполнить профилактические и 
лечебные функции.
Лечебный сироп: в остуженный сироп с концентрацией 1:1 добавля
ют антибиотик из расчета на 1л. сиропа (взятой воды) 1млн.ед. пени- 
цилина или биомицина.
Стимулирующий сироп, в остуженный сироп с концентрацией 1:1 
добавляют антибиотики в дозе 500 тыс. ед. на 1л сиропа. Оказывает 
двойное действие - профилактическое и стимулирующее! Можно 
брать смесь из 250 тыс. ед. пеницилина и 250 тыс. ед. биомицина на 
1л. сиропа. Нужное количество антибиотика растворяют в стакане 
теплой воды, выливают в сироп и размешивают. Весной каждой се
мье дают 1л. лечебного сиропа трижды через 5-7 дней.

Важнейшее значение в этот период имеет снабжение пчел кор
мовыми запасами. Пчелиные семьи весной должны иметь не менее 8- 
12кг меда и двух сотов перги, т.к. при запасах корма весной меньше 
15кг, а после медосбора меньше 12кг матка прекращает яйцекладку, 
и семьи за счет естественной убыли пчел быстро теряют силу. По
этому, большое значение имеет ранневесенняя раздача пчелам сахар
но-медового теста -  канди с лекарственными препаратами, стимули
рующего выращивание расплода и предупреждающего заболевания. 
Сразу после облета в ульи дают: сильным семьям по 0,8-1кг, сред
ним—по 0,5-0,6кг канди с добавлением:
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• от нозематоза - фумагилнна, предварительно растворенного в 
стакане теплой воды, из расчета 1 флакон на 2,5кг канди, или 4- 
8г на 1кг канди, в зависимости от степени опасности заболева
ния;

• от гнильцовых заболеваний - один из антибиотиков: стрептоми
цин, биомицин, тетрациклин, бицилин -  1-2,5млн.ед. на 1кг кан- 
ди.
Скармливание весной канди имеет то преимущество, что кусок 

в 1кг, сильная семья будет забирать в течение 7-10 дней и лекарст-i 
венные вещества, весь этот период, будут воздействовать на пчели 
Кроме того, канди не вызывает усиления лёта пчел, в то время как 
сахарный сироп усиливает его, что нежелательно в прохладное ве
сеннее время.

Многие пчеловоды мед частично заменяют сахаром. Но нужно 
иметь в виду, что в весенний период сахарный сироп не является пол
ноценным кормом для пчел. Получая сахар вместо меда, семьи вес
ной хуже развиваются и выращивают менее полноценных пчел, чем 
имеющие в гнездах запасы сотового меда. Поэтому в сахарный си
роп, скармливаемый весной, следует добавлять вещества, содержа
щие усвояемые пчелами белки и другие элементы. Так, например, 
замена в сахарном сиропе 20% воды свежим цельным коровьим мо
локом значительно повышает его питательную ценность.

Молочная подкормка пчел.
Дается семьям по ЗООгр. два раза в месяц по мере использова

ния. При кормлении таким способом корма не должно оставаться в 
кормушках! Для подкормки готовят сироп в пропорции 2:1 (2кг саха
ра на 1л воды). Берут 0,8л мягкой воды и нагревают до кипения, но 
не кипятят! 2кг сахара растворяют в этой воде и когда сироп остынет 
до 40°С., добавляют в него 0,2л свежего цельного молока. Затем уве
личивают дозу молока, добавляя 0,5л снятого или цельного молока на 
каждый 1кг сахара. В таком корме содержится: 1л воды, 1л молока и 
2кг сахара. Когда пчелы привыкнут к такому корму, дозу молока ещё 
увеличивают. Молоко берется обезжиренное (снятое), а сахар рас
творяется в молоке. На 0,5л воды берут 1,5л снятого молока, а затем 
растворяют 2кг сахара. После того как пчелы начнут хорошо брать 
корм, сахар растворяют непосредственно в молоке. В 2л снятого мо
лока, подогретого до 50-60°С., растворяют 2кг сахара. Наибольший 
эффект дает побудительная подкормка следующего состава: на 1кг
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сахара 0,5л воды, 0,5л свежего коровьего молока с добавлением 24 мг 
хлористого кобальта на каждый литр сиропа.

При недостатке перги (осенью совершили ошибку) и отсутствии 
взятка пыльцы, пчелам необходимо дать белковую подкормку.

Белковая подкормка пчел.
Кормовая смесь: 3 части соевой обезжиренной муки, 1 часть су

хого снятого молока и 1 часть сухих пивных или пекарских дрожжей. 
Все размельчается в муку и тщательно перемешивается. Эту смесь 
можно давать вне улья, выставляя вблизи пасеки. А в улей её дают в 
виде лепешек, приготовленных следующим образом: в сахарный си
роп 1:1 всыпают кормовую смесь до густоты, исключающей растека
ние по столу. Получившееся тесто по 0,5кг раскатывают (размазыва
ют) на вощеной бумаге до 1 см и выкладывают в улей тестом в низ 
прямо на рамки. Тесто не должно проваливаться! Этот кусок в 0,5кг, 
пчелы должны забрать за 7-10 дней. Затем подкормку повторить. 
Можно это тесто вмазывать в ячейки рядом с расплодом.

Дрожжевая подкормка.
250гр. свежих пекарских дрожжей тщательно растирают с 0,5- 

1л сахарного сиропа, приготовленного в пропорции 1:1. Образовав
шуюся однородную смесь разбавляют сахарным сиропом до 5л. и ки
пятят. Получается сахарно-дрожжевая подкормка, содержащая 5% 
растертых и убитых кипячением дрожжей.

бОгр. сухих пекарских дрожжей размачивают в слегка подсла
щенной воде и тщательно размешивают. Смесь на сутки оставляют в 
теплом месте. Через сутки дрожжи вливают в 5л. сахарного сиропа, 
приготовленного в пропорции 1:1 и кипятят, остужают и дают пче
лам. Следовательно, на 5л подкормки надо в 4 раза меньше сухих 
дрожжей, чем свежих!

Если нет сухих дрожжей, то в аптеке продаются пивные дрожжи 
в виде таблеток. В одной таблетке содержится 0,5гр. дрожжей. На 1л. 
сахарного сиропа приходится 12гр. сухих дрожжей. Следовательно, 
на 1л. подкормки уйдет 24 таблетки пивных дрожжей. Их растирают 
в сладковатой воде, а через сутки выливают в сироп и кипятят. В ка
честве белкового заменителя можно использовать и таблетки с фити
ном (гефефтин). В одной таблетке содержится 0,35гр. пивных дрож
жей и 0,15гр. фитина. Следовательно, на 1л. подкормки уйдет 35 таб
леток. Их растирают в сладковатой воде, а через сутки выливают в

35



сироп и кипятят. Подкормку раздают пчелам порциями по 200-300rj 
(стакан) ежедневно или через день весь период, когда хотят сильщ 
развить яйценосность маток и выкормку расплода. Показатель ус
пешности зимовки -  количество расплода в последующие после об 
лета 36 дней. Собственно ни воду, ни подкормку вы не навязывает* 
пчелам: не захотят брать - их дело, но, как правило, берут и очещ 
охотно. Чтобы быстрее приучить пчел к кормушке, первый раз вод] 
можно чуть подсластить. Для питья заготовить лучше ключевую вод] 
из расчета 1л на улей, столько же подсоленной ключевой воды (чай 
ная ложка соли на литр воды) или серебряной воды, а также сыта ил! 
сиропа из расчета 0,5л на каждую семью. Все заготовленное питы 
должно иметь температуру около 35°С.

Работа. Для организации подкормки подготовить по числу пе 
резимовавших ульев на пасеке кормушки. Перед выходом на пасек) 
жидкости переливаются в разноцветные или промаркированные ка 
нистры из пищевого пластика, снабженные специальными насадкам1 
для удобства выливания. Использовать открытую тару - вёдра, не ре 
комендуем: это может вызвать воровство. Берем также с собой ящи 
для сбора подмора, сметку, стамеску.

к_____
А О

Рис. 2. Ранняя весна. "
Семья получает воду и стимулирующие подкормки ____________
(при необходимости с лечебными препаратами).

При работе с многокорпусными ульями необходимо выполнят 
стандартные операции по замене корпусов. Для удобства выполнени 
этих работ целесообразно использовать как подставку - столик кры 
шу улья или один-два (по росту пчеловода) пустых корпуса и крышу 
Крыша ставится на место дна, на нее два корпуса - они в это врем) 
нетяжелые. Снимается потолок с верхнего корпуса и в подкрышни: 
устанавливается кормушка, в которую заливаются принесенные жид 
кости, сверху устанавливается штатная крыша улья (рис.2). Работа i 
этим ульем завершена, переходим к следующему.

Выполняя работы с «хорошими» ульями, пчеловод долже! 
иметь решения по судьбе проблемных семей: все ослабевшие и без 
маточные семьи, если таковые окажутся, надо присоединить к нор

мальным семьям. Для этого вечером улей с семьей без матки подно
сят к улью с маткой и переносят в него все рамки с пчелами, ставя их 
вплотную к рамкам основной семьи. Освободившийся улей сразу же 
уносят с пасеки. Ранней весной пчелы объединяются легко. Слабые 
семьи оставлять на пасеке нет смысла.

Мы н е  упомянули про дымарь. В работе с ульями дымарь при
меняется при обслуживании семей с особо злобными пчелами, в без- 
взяточный период и как профилактическое средство с различными 
сухими, помимо гнилушек, компонентами. Самый полезный (как 
профилактика от клеща варроа) и приятный для пчеловода дым по
лучается из сушеной пижмы с добавлением багульника, хрена и чаги. 
Вместо дыма, вызывающего стресс в семьях, при установке корпусов 
можно порекомендовать обычный пульверизатор, заправленный теп
лой водой. Достаточно несколько раз «пшикнуть» сверху, имитируя 
дождик, и пчелы скроются внутри улья. Пульверизатор необходим 
также при постановке новых корпусов: полезно чуть увлажнить, луч
ше подслащенной водой, соты - пчелы охотнее их примут. Если же 
вы идете на пасеку с гостями, дымарь тем более, должен быть наго
тове.

Шаг 2. Первое расширение гнезд перестановкой корпусов.

После того как зацветут первоцветы, а в семьях расплодом заня
ты не менее шести рамок верхнего корпуса, необходимо сделать пер
вое расширение гнезд. «Расширение» - термин условный, задача пче
ловода поменять корпуса местами. Оказывается, от перемены корпу
сов местами сумма (рабочее пространство улья) увеличивается: в 
верхней части гнезда окажется большое количество свободных сотов
- именно то, что нужно матке, которая всегда стремится вверх, где 
тепло и достаточно влажно.

Работа. Снимаем крышу улья, кладем ее рядом. Снимаем под- 
крышник с кормушкой и также ставим его рядом. Снимаем верхний 
корпус и ставим его на крышу, лежащую рядом с ульем. Снимаем 
нижний корпус и ставим его на корпус с кормушкой. Бывший верх
ний корпус ставим на штатное дно улья, затем ставим второй корпус 
и кормушку. Кормушку пополняем принесенными жидкостями. На
крываем все крышей. Работа завершена (рис.З).

36 37



к

о
+

Рис. 3. Первое расширение гнезда. 
Вверху корпус с сушью.
Цветут ивовые, ольха, осина.

Еще раз подчеркнем: расширение гнезда путем пе
ремены местами корпусов имеет решающее значение. Если ничего не 
трогать и дать семье самостоятельно развиваться, то это приведет к! 
следующему:

• в верхнем корпусе, где много молодого расплода и матка про-| 
должает яйцекладку, не окажется места для складывания меда, а 
матке - свободных ячеек;

• нижний корпус по мере выхода зрелого расплода опустеет, и | 
пчелы заполнят (как говорят, забьют) его соты пергой, посколь
ку вниз гнезда они избегают складывать мед. Результат: ни ме
да, ни пчел. Это, отметим, достаточно распространенная ошиб-1 
ка. Выполненная нами перестановка позволяет загрузить полез
ной работой всю семью.

Шаг 3. Второе расширение перестановкой корпусов

Спустя две недели (можно чуть позже - по погоде), верхние 
вторые корпуса, как правило, будут заполнены расплодом всех воз
растов, и матка продолжает в них работать. В нижних корпусах оста
ется зрелый печатный расплод, и ежедневно выводятся молодые пче-1 
лы, из-за чего в ульях создается определенная теснота.

Если промедлить с последующими работами, то это приведет к 
снижению темпа яйцекладки и задержке роста семей, поэтому меня
ем корпуса местами. Кормушку пока оставляем, пополняя ее водой, j 
Добавлять корм (литр-два) в этот период можно лишь в случае дли
тельной непогоды (рис.4).

Рис. 4. Освоение второго корпуса.
Цветут черная смородина, черёмуха, морошка, черника.

К

О
+

Ц]аг 4. Постановка третьего корпуса.

В ульях ежедневно во все больших количествах выводятся мо
лоды е пчелы, матка увеличивает темп яйцекладки, но свободных яче
ек остается все меньше; никакие перестановки корпусов положение 
не спасут: нужен третий корпус.

Если пчеловод задумал расширять пасеку, он может в это время 
сделать отводки (будущие семьи), взяв по две рамки с расплодом и 
кормом  с обсиживающими их пчелами с каждого улья и установив их 
в однокорпусный улей рядом с материнской семьей. Расплод должен 
быть закрытым, тогда пчелы не смогут заложить маточники и охотно 
примут новую матку. Улей-отводок можно поставить на крышу «ста
рого» улья летком в противоположную сторону. От сильных семей с 
интервалом 5-7 дней можно получить до трех отводков, которые ус
пеют развиться в полноценные семьи и дать товарный мед. Чтобы 
удвоить число семей, можно поступить проще. Формируем два улья: 
первый состоит из верхнего корпуса - там матка, второй - из нижнего 
с расплодом. Чтобы быть полностью уверенным в месте нахождения 
матки, следует понаблюдать за поведением пчел в течение трех ча
сов. В том улье, где отмечено беспокойство, матки нет. Поместить в 
этот улей клеточку с маткой, промазав восковую крышечку клеточки 
изнутри медом, взятым именно из этого улья. Спустя день-два можно 
поставить корпус с сушью и вощиной. Если наступил перерыв в ме
досборе -  поставить кормушку с сиропом.

Работа. При постановке третьего корпуса в разрез, два «старых» 
корпуса меняются местами: корпус А ставится на дно улья, на него - 
новый корпус В, затем - разделительная решетка и 
сверху - корпус со зрелым расплодом Б. Кормушка 
снимается, т.к. пошел настоящий мед (рис.5).

Рис. 5. Конец весны.

Постановка третьего корпуса и разделительной решетки.
Цветут одуванчик, мать-и-мачеха, жимолость голубая.

Обращаем внимание: в случае холодной, затяж
ной весны и отсутствия развивающих медосбо
ров третий корпус целесообразно ставить сверху, меняя при 
этом местами нижние корпуса.

О
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Шаг 5. Получение первого корпуса с медом. Чтобы заполнить верх
ний корпус медом, пчелам потребуется 12-15 дней при благоприят
ных погодных условиях. Дожидаться того, чтобы все медовые соты 
были запечатаны, не следует; сигналом готовности к откачке меда 
принято считать чуть более 50% запечатанных ячеек. Полученный 
майский мед в Северо-западной климатической зоне не всегда удает
ся довести до влажности ниже 20%, но именно этот первый мед це
нится особенно высоко. Для работы потребуется следующий корпус 
Г с вощиной и сушью (или только с вощиной, если совсем нет суши). 
И если пасека расположена в пределах досягаемости электрической 
сети, то берем удлинитель и ручной фен для сушки волос, но доста
точно мощный - профессиональный.

Работа. Снимаем крышу, берем фен, включаем его на режим с 
небольшим подогревом и максимальной мощностью обдува и, начи
ная с высоты 1 Осантиметров, постепенно опуская, продуваем каждую 
улочку, сгоняя пчел внутрь улья. Если средств механизации нет, то 
придется стряхивать пчел в улей как обычно: удерживая рамку за 
плечики обеими руками, резким коротким движением сбрасывать 
пчел в улей, оставшихся удаляют гусиным пером или сметкой. Если 
поднять медовый корпус не под силу, то следует взять пустой корпус 
и переставить в него половину рамок. Работа корпусами при отборе 
меда предпочтительнее «порамочной»: помимо более высокой произ
водительности она сопровождается существенно меньшим волнени
ем пчел на пасеке. Как показывает практика, наши пчелы при «пора
мочной» технологии уже на третьем улье делают работу пчеловода 
невыносимой, вынуждая делать многочасовые перерывы. Освободив 
корпус Б от пчел, закрываем его крышкой (полиэтиленовой пленкой, 
полотенцем и пр.) и снимаем. Корпус В с расплодом ставим вниз, на 
него устанавливаем новый корпус Г, корпуса улья накрываем разде
лительной решеткой, а сверху устанавливаем корпус А со зрелым 
расплодом и накрываем крышей. Вся семья вновь загружается полез
ной работой (рис.6).

Подведем промежуточные итоги. Мы побывали на пасеке пять 
раз и уже получили по 20-25кг меда с улья (если погода не подвела). 
Меняя корпуса местами на первых шагах и добавляя новые корпуса 
на двух заключительных, мы использовали пространство четырех 
корпусов для наращивания силы семьи.
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рис. 6. Начало лета. Постановка нового корпуса. 
Ц в е т у т :  рябина, голубика, герань, брусника, 
купальница, сурепка, таволга, клевер белый.

3.3. Лето. Главный медосбор

Шаг 6. Изолирование матки; постановка четвертого корпуса.
Перед наступлением главного медосбора (ориентировочно за 

тридцать дней до ожидаемого окончания летнего взятка) и на весь 
его период матку изолируют с помощью решетки в нижнем корпусе 
улья. Замечено, что в естественных условиях пчелы тоже стараются 
ограничить матку в ее неутомимой яйцекладке в этот период, если 
есть мощный взяток, то они покрывают напрыском (нектаром) все 
свободные ячейки. Если погода ухудшится, то стараются даже мень
ше кормить матку, не пускать ее в рабочий верх улья, где пчелы го
товят и запасают мед. Главный медосбор - это важнейший период в 
жизни семьи. Отвлекать пчел на обслуживание расплода следует 
очень расчетливо. Существенно и то, что матка, находящаяся в ниж
ней части улья, рядом с единственным нижним летком, как бы встре
чает рабочих пчел, возвращающихся с нектаром, создавая в букваль
ном смысле атмосферу (путем передачи запахов - феромонов) надеж
ной и крепкой семьи. Отдав нектар ульевым пчелам, рабочие пчелы 
сразу устремляются за новым взятком, а не бродят по улью, «выню
хивая», здесь ли их матка. Для пчеловода работа без решетки в этот 
период - это мед низкого качества, пополам с расплодом, и неконтро
лируемый рост семьи с неоправданным расходом меда на кормление 
потомства, для которого в природе, на пороге осени, ничего не при
пасено.
Опытные пчеловоды рекомендуют перед главным медосбором за
тенять ульи ветками и травой. Дело тут не только в жарком 
солнце; можно предположить, что ульи, спрятанные в лиспгве, 
кажутся пчелам более надежным жилищем, и они охотнее несут 
в него нектар. Есть строго научные данные, что такое затенение 
увеличивает медосбор до 10%. Именно такое увеличение медосбо
ра отмечено в ульях, раскрашенных в стиле «милитари».
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Работа. Берем корпус Б с откачанными сотами. Снимаем верх-1 
ний корпус А, корпус Г накрываем полиэтиленовой пленкой, хол-| 
стинкой и пр. и ставим на крышу снятого верхнего корпуса. Нижнщ 
корпус накрываем полиэтиленовой пленкой, холстинкой и пр, снима
ем и ставим рядом с ульем. На дно ставим корпус Г, накрываем его] 
решеткой, затем корпус Б, еще выше корпус В и на самый верх кор-1 
пус А, закрываем крышей. При выполнении этих 
манипуляций можно поменять местами дно и 
крышу. Полиэтиленовая пленка, холстинка и пр. 
используются для обеспечения спокойной 
обстановки в каждой семье и на пасеке в процессе 
работы с медовыми корпусами, т.к. аромат теплого 
меда провоцирует пчел на воровство (рис.7).

Рис. 7. Перед главным медосбором.
Матка изолирована в нижнем корпусе.
Начало цветения: кипрея, филодоце., подбела, 
донника (мышиный горошек), звездчатки злачной, 
лапчатка прямостоящая, острогал холодный.
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На рис. 7 снизу-вверх в новой компоновке улья у нас находятся: 
в корпусе Г - матка с молодым расплодом, корпус Б - для отстройки 
сотов и сбора нектара, в корпусе В - зрелый печатный расплод, самый 
верхний корпус А - заполняется созревающим медом. В этот период 
важно обеспечить хорошую вентиляцию улья и избежать опустоши
тельных нападов со стороны ос, шмелей и пчел-воровок. Если напад 
все-таки свершился, следует опрыскать леток подвергнувшегося на
падению улья аэрозолью Bienen-Jet? либо применить один из прове
ренных способов борьбы с пчелиным воровством:

Первый способ -  с помощью стекла! Обыкновенное оконное 
стекло длиной 50см и шириной 9см ставится на прилетную доску на
клонно к улью. Одну сторону образованного коридора затыкают 
тряпкой, смоченной карболовой кислотой, а другая остается откры
той для прохода пчел. Пчелы-воровки, не имея возможности пройти 
незаметно обычным путем через леток, не рискуют направиться в 
чужой улей через длинный коридор, наполненный неприятным запа
хом, и после нескольких часов суетливого кружения около улья исче
зают.

Второй способ -  с помощью сет
ки! Приспособление изготавливается из 
кусочка металлической сетки с ячейка
ми 3x3, размером 60x60 мм. Заготовка 
сгибается так, чтобы при установке сет
ки на прилетную доску между сеткой и 
стенкой образовалось пространство в 
Ю-12мм (рис.).

Рис. Сетка против пчелиного воровства/

Замечено, что воровки стремятся быстро проскочить леток, так 
как дальше их уже не задержат. Сетка не дает возможности проско
чить леток «сходу».

Свои пчелы быстро к ней привыкают и уверенно направляются 
в обход сетки по коридору в леток. Пчелиное воровство, как и вся
кую болезнь, легче предупредить, чем лечить, а потому сетку лучше 
поставить раньше, предварительно сократив леток, чтобы она засло
няла его.

Шаги 7-8. Откачка меда На весь период главного медосбора матка 
остается в нижнем корпусе под решеткой. Все корпуса выше разде
лительной решетки медовые. Их перемещение производится по «пра
вилу пузырька»: легкие корпуса с сушью всегда ставятся над решет
кой на корпусе Г, а на откачку отбираются верхние корпуса со зре
лым медом по мере готовности. На каждом шаге корпуса как бы 
всплывают вверх, постепенно наполняясь созревающим медом 
(рис.8).

В Б д

Б д А

д А В

г  о Г О Г о
+ + +

Рис. 8. Главный медосбор средней 
силы.
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Матка остается в нижнем корпусе. Все корпуса выше раздели
тельной решетки медовые. Верхние корпуса отбираются по мере го
товности на откачку. Корпуса с сушью ставятся над решеткой. 
Обращаем внимание: в местностях с продолжительным и силь
ным медосбором матку целесообразно изолировать в двух нижних 
корпусах и использовать пятый корпус для обеспечения созрева
ния нектара (меда).

Подготовка к откачке меда.

Окончанию медосбора - этому знаменательному в жизни пчело
водов событию посвящается древнейший православный праздник - 
Медовый Спас, приходящийся на середину августа. Затягивать вы
полнение работ по отбору корпусов и откачке меда, не рекомендуем. 
Меда не только больше не будет, но можно потерять уже собранный,
и, кроме того, из-за характерных для этого периода нападов, можно 
потерять слабые семьи.

В отдельном, чистом и теплом, помещении собрать и прочно ус
тановить медогонку. Рядом разместить один или два рабочих стола с 
поддонами, оснащенными держателями рамок. Нужно организовать 
работу с рамками так, чтобы пути их движения от приемки медовых 
до складирования откаченных нигде не пересекались. Если специ
ального стола у Вас нет, то можно воспользоваться простым приспо
соблением для распечатывания сотов (рис.). Состоит оно из двух 
планок сечением 20x25мм, соединенных Т-образно в ласточкин 
хвост. С нижней стороны планок сделаны полукруглые выемки, в ко
торые входят края емкости, прочно удерживая приспособление в ра
бочем положении. Длина планок определяется диаметром посуды. К 
верхней планке прибита куполообразная бобышка высотой 15-20мм, 
на вершине которой на 2-3 мм выходит острие гвоздя, крепящего ее к 
планке. Медовая рамка серединой боковой планки ставится на вер
шину бобышки и фиксируется на острие гвоздя.
При надобности её можно свободно наклонять и 
поворачивать в любую сторону, не сдвигая с мес
та. Распечатав одну сторону сота, рамку повора
чивают вокруг своей оси и срезают печатку с 
другой стороны. Вскрывать ячейки сотов, т.е. от
делять восковые крышечки -  забрус, удобнее все
го приспособлением в виде вилки.
Схема устройства для распечатывания сотов (вид сверху)
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Необходимо подготовить также набор фильтров, марлю, воду, 
полотенца, емкости для меда из пищевого пластика или нержавею
щ е й  стали (алюминиевые фляги, ведра, емкости из оцинкованного 
железа для меда не годятся). Следить, чтобы рамки с медом не осты„ 
ли, при необходимости - оставить их на ночь в теплом, но не жаркоц 
помещении.

Работа. Проинструктировать и экипировать помощника - вдВо. 
ем удобнее, предупредить соседей, убрать домашних животных. 
Ульи обрабатываются последовательно, по составленному плану. За
ранее поднести корпус с сушью, снять крышу улья, согнать пчел с 
медового корпуса, закрыть его полотенцем или пленкой, сняв, поста
вить на дополнительное дно; разобрать улей до разделительной ре_ 
шетки, установить корпус с сушью, стряхнуть пчел с медовых корпу. 
сов в улей, убрать корпуса с медом во временное, недоступное д^я 
пчел теплое хранилище. Только после полной обработки очередц0го 
улья переходить к следующему. Работать, уверенно и несуетливо. За
тягивание выполнения операций приведет к волнению на пасеке. при 
невозможности продолжать работу покинуть пасеку и переключиться 
на откачку меда. Через два-три часа можно вернуться на пасеку д.[я 
продолжения работы. Рамки после откачки меда необходимо «про_ 
сушить» от оставшегося меда. Делается это так. Собранный корпус с 
рамками после откачки ставится утром на улей как верхний корпус и 
закрывается прозрачной пленкой. Пчелы за день перенесут из этого 
корпуса остатки меда и распределят его по другим корпусам - они не 
хранят корм там, где светло. Эту операцию удобно совместить Со 
сбором прополиса. Два дела сразу: корпус с рамками на просуЩ)Су 
ставится утром как верхний корпус, закрывается решёткой для сбора 
прополиса и полиэтиленовой пленкой. К вечеру забирается. корпус 
сухой, на решётке - прополис.

Шаг 9. Начало наращивания силы семьи к зиме. Хорошо зимуют и 
успешно выращивают пчел весной только сильные семьи, заботу о 
силе которых надо проявлять с лета. Сильные семьи неоспорИМое 
правило пчеловодства. Это правило одинаково и обязательно ддЯ 
всех зон страны, т.к. только сильные семьи могут обеспечить в Ко_ 
роткий срок сбор меда и воска. Опыт работы в Мурманской области, 
привел к убеждению о необходимости подготовки пчелосемей, начи
ная с осени предыдущего года. Сильные семьи с большим количест
вом молодой пчелы с осени — залог успеха следующего пчеловодного 
сезона. В характерных для севера сложных климатических условиях
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наиболее ярко проявилось преимущество сильных семей. Они мень
ше ослабевают весной и сохраняют достаточно сил, чтобы с улучше
нием погоды сразу усилить выращивание расплода.

Сила пчелиной семьи во многом зависит от качества матки и ее 
способности откладывать большое количество яиц. Наивысшую яй
ценоскость матки развивают в первые два года жизни, с учетом этого 
пчеловод должен менять маток, заменяя даже молодых маток, если 
они имеют какие-либо внешние дефекты (придавлена ножка, повре
ждено крыло) и мало кладут яиц. Своевременная замена старых и ма
лоплодных маток на молодых — это важное требование для подго
товки сильных семей к зимовке. Молодые матки, обычно больше от
кладывают яиц осенью, и эти семьи выращивают расплод более дли
тельное время, чем семьи со старыми матками. Такая смена должна 
планироваться и производиться летом во время главного взятка и не 
менее как на 50% ежегодно и думать об этом надо заранее.

Успех в наращивании силы семьи определяют также запасы в 
гнездах меда и перги в конце лета и начале осени, а также наличие в 
природе взятка. Большие запасы меда и перги необходимы не только 
для выращивания расплода, но и для нормального питания пчел. Го
товясь к зиме и хорошо питаясь, пчелы накапливают в своих тканях 
много белка, жира и других необходимых веществ, а чем больше их 
накопится в теле осенних пчел, тем успешнее проходит их зимовка. 
Молодые пчелы составляют основной резерв пчелиной семьи, ее бу
дущее, с которым связано дальнейшее существование семьи зимой и 
весной. Эти пчелы выходят из зимовки жизнеспособными, они участ
вуют в выращивании расплода весной. Пчелы, подготовленные семь
ей к зиме, отличаются по своему физиологическому состоянию от ве
сенних и летних пчел. Пчелы северных пород, приспособившиеся к 
более длительной и суровой зиме, имеют более высокие показатели 
этих различий. Это дает основание считать, что степень изменения 
физиологического состояния пчел, выращиваемых к зиме — это по
казатель их зимостойкости: чем больше накопится в теле осенних 
пчел запасных питательных веществ, тем успешнее может быть их 
зимовка. Сроки наращивания пчел в зиму изменяются в зависимости 
от климатической зоны местности. В северных районах в зиму идут 
пчелы, выводящиеся со второй половины августа. Пчелы, народив
шиеся в эту пору, хорошо переносят зиму и больше выращивают 
расплода весной следующего года. Вот почему сразу же после медо
сбора семьи стремятся нарастить как можно больше молодых пчел. 
Поэтому в период наращивания зимних пчел необходимо обеспечить

семьям полноценное и обильное питание, для создания в гнездах 
больших запасов меда и свежей перги. Для этого осенью пасеки вы
возят к источникам позднего взятка. А при его отсутствии применя
ют подкормку пчел, т.к. длительная, теплая, но безвзяточная осень 
вызывает прекращение расплода, в то время как семья продолжает 
вести активную жизнь и, не пополняясь молодыми пчелами - слабеет. 
Ежедневная подкормка семей по 250-300г сахарного сиропа 50% (1кг 
сахара+1литр воды) с добавлением сернокислого или хлористого ко
бальта из расчета 24 мг на литр значительно увеличивает количество 
выращиваемого осенью расплода. Кобальт продается в виде таблеток 
сиреневого цвета. В ней содержится 960мг. хлористого натра и 40 мг 
хлористого кобальта. Одна таблетка идет на каждые 1,5л. сиропа. 
Полезно давать пчелам, как стимулирующую подкормку, по (0,8-1кг 
на семью) сахарно-медовое тесто (канди). Пчелы хорошо его забира
ют, эта подкормка также повышает энергию выращивания расплода, 
увеличивает их активность, повышает сбор пыльцы и накопление 
перги в гнездах с поздно цветущих растений. Можно дать семьям по 
3-5кг хорошего центробежного меда. Этот мед подогревают в водя
ной бане до температуры пчелиного гнезда (35-37°С) и дают пчелам в 
верхних кормушках сразу всю порцию. Очень полезно на каждый 
литр жидкого меда дать 0,5г лимонной или щавелевой кислоты и 
тщательно размешать. Мед, слегка подкисленный, дольше не кри
сталлизуется. Процессу накопления запасов питательных веществ у 
осенних пчел может помешать подкормка пчел на зиму сахаром. 
Скармливать пчелам на зиму большое количество сахара (10кг и бо
лее) следует только в крайних случаях, т.к. переработка его сильно 
изнашивает пчел, они теряют при этом запасные питательные веще
ства, что ухудшает их зимовку, ведет к сильному ослаблению весной. 
Чтобы предотвратить такое обессиливание пчел перед зимовкой, на
до придерживаться следующих основных требований:

1. В северных областях начинать подкормку пчел на зиму в се
редине августа и заканчивать - к 5 сентября, чтобы пчелы смогли хо
рошо переработать и запечатать данный им корм.

2. Оставлять в зиму и подкармливать сахаром только сильные 
семьи, занимающие не менее 8-10 улочек. Семья в конце августа 
должна быть на 10-12 рамках. Слабых семей на пасеке к этому вре
мени быть не должно. Ослабевшие семьи после взятка проще всего 
присоединять к соседним семьям, но делать это надо с таким расче
том, чтобы присоединяемые пчелы составили не более трети пчел 
нормальной семьи. Если матка погибла, то семью срочно объедини с
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нормальной семьей или отводком. Делить семьи или ослаблять их 
отбором расплода после окончания медосбора не следует! Исследо
вания показали, что старые пчелы играют в семье зимой существен
ную роль: они берут на себя основную тяжесть работы по теплообра
зованию, размещаясь преимущественно по периферии клуба и обес
печивая лучшую зимовку и сохранение сил молодым пчелам, выра
щивающим расплод весной.

Присутствие же трутней в семье в столь позднее время может 
быть признаком неблагополучия: семья оказалась без матки, или с 
неплодной маткой. Поэтому необходимо тщательно осмотреть эту 
семью. Если при этом матку найти не удалось, улей с неблагополуч
ной семьей относят в сторону, на его место ставят запасной с двумя- 
тремя маломедными рамками и накрывают разделительной решет
кой. Сверху помещают порожний магазин или корпус и в него стря
хивают всех пчел неблагополучной семьи. После этого корпус на
крывают холстиком, а внутрь дают два-три клуба дыма. Он ускорит 
переход пчел в нижний корпус. Через 5-10 минут холстик снимают и 
тщательно осматривают пчел, оставшихся на стенках. Если среди них 
матки опять не окажется, семье возвращают ее прежнее гнездо, и 
присоединяют к ней нуклеус с маткой. Перед объединением семье и 
нуклеусу надо придать общий запах любым доступным способом. 
Слабые семьи с хорошими матками нужно оставлять в зиму в качест
ве нуклеусов. Число нуклеусов обычно составляет около 10% числа 
основных семей. Формируют их перед главным взятком или во время 
позднелетнего медосбора в виде отводков на двух-трех рамках рас
плода с кормом и пчелами. К осени они усиливаются и обеспечивают 
себя кормом. Для лучшей зимовки нуклеусы помещают по два-три в 
один улей, с предварительно вставленными перегородками, которые 
плотно и наглухо отделяли бы пространства на 4-5 рамок для каждой 
семьи-нуклеуса. Никаких отверстий в перегородках улья делать не 
следует, т.к. они не окажут заметного влияния на суммирование теп
лообразования семеек в общем улье, потоки же воздуха через отвер
стия в перегородках будут лишь способствовать охлаждению возду
ха.

3. Давать пчелам сахарный сироп, приготовленный из трех час
тей сахара и двух частей воды (Зкг сахара + 2л воды), т.к. при такой 
концентрации пчелы тратят наименьшее количество энергии на пере
работку, сгущение и запечатывание корма. Воду для него берут мяг
кую речную или дождевую. Её нагревают до кипения, но не кипятят 
и всыпают сахар, интенсивно помешивая до полного его растворения.
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После охлаждения до 40°С. в сироп добавляют 70%-ную уксус
ную кислоту из расчета 4г или концентрированную уксусную кисло
ту (эссенцию) из расчета Зг на 10кг сахара. Отмеренное количество 
кислоты разбавляют сначала в небольшом количестве воды, затем 
вливают раствор в сахарный сироп и хорошо размешивают, после че
го корм раздают пчелам. Добавление уксусной кислоты в подкормку 
предотвращает кристаллизацию этого корма в сотах. Кроме того, кис
лая реакция корма предупреждает появление и развитие спор ноземы, 
а значит, и этого опасного заболевания пчел. Обычно сахар дается с 
учетом силы семьи -  средняя семья (6 -7 улочек) -  6кг., сильная се
мья ( 8 - 10  улочек) - 8кг. Для зимовки пригоден чистый сахар, безраз
лично какой —  свекловичный или тростниковый, мелко или крупно 
кристаллический. Могут быть использованы сахарные сметки —  от
ходы торговой сети. В них обычно бывают механические загрязняю
щие примеси, такие как волокна мешковины, пыль, песок. Сироп с 
такими примесями фильтруют через металлическую сетку с ячейками 
2x2 мм; пчелы затем выберут сироп, оставив на дне кормушки меха
нические примеси. Но сметки не должны содержать примесей крах
мала, муки, поваренной соли, эссенций ароматических веществ и т. д.

4. Корм давать пчелам только на ночь, когда пчелы почти не ле
тают, т.к. всякого рода подкормки, особенно позднеосенние, сильно 
возбуждают пчел и могут привлечь пчел-воровок.

* * *
С прекращение медосбора, как только резко сократится летняя 

деятельность пчел, снизится поступление нектара и начнется массо
вое изгнание трутней, начинают готовить семьи для осеннего нара
щивания численности молодых пчел к зиме. Как правило, к этому 
времени все пространство нижнего корпуса Г будет занято пергой и 
разновозрастным расплодом и матке работать негде. Поэтому, гото
вим ей корпус Б, со светло-коричневыми сотами. Одновременно го
товим на зиму кормовой корпус А, в который ставим две-четыре (в 
зависимости от полноты) рамки с пергой из бывшего нижнего корпу
са.

Перговые рамки ставятся вторыми с краю через две рамки с су
шью (вощиной).

Работа. Семья, после отбора медовых, размещается в двух кор
пусах - к концу лета идет быстрая убыль рабочих пчел. На нижний 
корпус Г (в нем матка), ставим расплодный корпус Б и накрываем его 
решеткой, а сверху ставим зимний кормовой, корпус А. Все накрыва-
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м штатной крышей. Оснащение корпусов рамками с различной по 
возрасту сушью преследует следующие цели: в светло-коричневые, а 
не в новые соты матка охотнее откладывает яйца, в коричневых сотах 
пчелам зимовать теплее. Соты, побывавшие в зимовке, вторично на 
зиму в гнездах не оставляются, т.к. замечено, что на темных медах 
(из старых сотов) пчелы всегда зимуют хуже, чем светлых (из свежих 
сотов), ели на пасеке отмечены заболевания, то зимний кормовой 
корпус помимо медо-перговых рамок оснащают рамками только с 
новой вощинои. Сильная семья успеет отстроить на ней чистые соты 
собрать в них корм, который не станет переносчиком возбудителей 

болезней (рис.9).

Рис. 9. Конец взятка. Начало наращивания силы семьи.
Середина августа.
Цветут: кипрей, вереск, золотая розга, бодяк пикульник (жабрей), разно
листный, костяника. '

Шаг 10. Наращивание силы семьи и заготовка зимнего корма.

Выполняется спустя три-пять дней после предыдущего шага. В 
условиях севера большое значение имеет уровень обеспеченности 
пчелиных семей кормами. Для этого каждой семье пчел необходимо 
оставлять не менее 28-30кг корма. Уменьшение этих норм отрица
тельно отразится на весеннем росте пчелиных семей и поставит их в 
полную зависимость от взятка и погодных условий. Если они сло
жатся неблагоприятно, семьи окажутся неподготовленными к исполь
зованию главного взятка. Поэтому в данной технологии одним из 
важных элементов является осенняя интенсивная подкормка пчел са
харным сиропом. Это наиболее правильно для северных областей ев
ропейской части России, где чаще всего бывает сбор падевого меда 
на котором пчелы очень плохо зимуют. Способ зимовки на сахарном 
меде можно назвать североевропейским, на натуральном меде -  тра
диционным. р
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Традиционный способ предполагает, что рамками с наиболее 
качественным медом, полученным в начале медосбора, укомплек
товывается отдельный корпус, который устанавливается на 
корпус с пчелиной семьей. Здесь качественный мед понимается в 
смысле пригодности его в пищу пчелам, т. е. не содержащий пади 
и мало кристаллизуемый.

По североевропейскому способу поступают следующим обра
зом: на корпус с пчелиной семьей устанавливают корпус с двумя 
медоперговьти рамками и восемью рамками с сушью. Сверху по
мещается кормушка, в которую наливается до 20л инвертиро
ванного сахарного сиропа, содержащего при необходимости опре
деленные добавки. Пчелы в течение двух недель перерабатывают 
сироп в сахарный мед и заполняют им весь верхний корпус. При 
правильном выполнении североевропейского способа обеспечения 
пчелиной семьи кормом на зиму никаких дополнительных весен
них подкормок, как правило, не требуется. Этот способ исключа
ет саму возможность попадания падевого меда в зиму и «сахарно
го» меда в товарный мед.

За прошедшее время матка уже покинет нижний корпус и пе
рейдет для работы во второй корпус Б. Необходимо подготовить кор
пус со светло-коричневыми сотами для расплода В, кормушки и ин
вертированный сахарный сироп в количестве до 20литров на улей.

Работа. Снять крышу, поставить на нее корпус с кормушкой, 
закрыть пленкой или холстинкой. На снятые корпус А с кормушкой 
поставить корпус Б, закрыть пленкой или холстинкой. Корпус Г 
снять и поставить на дополнительное дно. Корпус Б поставить на дно 
улья, пчелы из корпуса Г сгоняются в корпус Б. Ставится новый кор
пус с сушью В, решетка, корпус А и кормушка. Матка получила два 
корпуса с сушью для плодотворной работы. Корпус А наполняется 
кормом. Корпус Г ревизуется. Часть медо-перговых сотов оставляет

ся на хранение, они могут быть использованы в весенний 
период, остальные - ценный продукт пчеловодства - на 
усмотрение пчеловода (рис. 10).
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Рис. 10. Выращивание молодых пчел в двух корпусах.
Старые пчелы перерабатывают сироп в сахарный мед — 
лучший зимний корм в условиях Севера России.
Вторая декада августа.
Цветут: кипрей, вереск, чина лесная, костяника, горькуша альпийская.



дят из улья на облет, как в теплый летний солнечный день и отлично 
облетываются.

После облета для пчел наступает период осенне-зимнего покоя. А 
Жизнь зимующих пчел подчинена определенному ритму, связанному 1 
с поддержанием теплового режима клуба. Выработка тепла зависит ■ 
от массы пчел, потребления ими корма, рассеивания тепла с поверх- 1 
ности клуба, охлаждения жилища, температуры воздуха, его влажно- 1  
сти, воздухообмена. Теплопроводность сотов, как известно, незначи- 1  
тельна. Потери тепла клубом идут в основном через влажный воздух, ■  
стенки улья и леток. Влажные воздух и дерево — хорошие проводни-1 
ки тепла. Отсюда главное условие успешной зимовки пчел на воле —- |  
это правильная организация вентиляции. Семья за зиму выделяет в 
виде паров около 2кг воды. Эта вода может оседать в улье, вызывая 
сырость и порчу сотов. Удаляют влагу из улья, отгибая холстики в 
потолке у задней стенки улья, образуя щель в 5мм. Эту щель нельзя] 
наглухо закрывать подушкой. Если используются потолочные до
щечки, то между ними в середине улья оставляют две щели шириной 
около Змм каждая. Их даже не лишне делать более широкими, но 
сверх них должны быть утеплительные подушки из мха, так как он 
обладает не только хорошими теплоизоляционными свойствами, но и 
отличной гигроскопичностью. Если объем улья позволяет, такие же 
подушки неплохо поместить и по бокам гнезда и не столько для уте- ] 
пления, сколько для поглощения влаги. В ульях обязательно создает- ] 
ся приточно-вытяжная вентиляция путем открытия нижнего летка до 1 
4см и верхнего - полностью. Если в ульях отсутствуют верхние лет-1 
ки, то у задней стенки под холстик на рамки кладут моховые жгути-1 
ки. Чтобы ветер не задувал в летки, к передней стенке улья наклонно 
приставляется широкий щит, сделанный из досок. Ульи обертывают-1 
ся толем, рубероидом или пергамином. Следует еще раз убедиться, 
что пчелам не будет мешать никакой посторонний шум: стук веток' ! 
хлопанье калитки и т.п. (рис. 12).

Семья отправляется на зимовку в двух корпусах: нижний корпус ]
- гнездовой, верхний - кормовой. В кормовом корпусе рамки с пергой 
и легкий «сахарный» мед общим весом 22-25кг, что вместе с 5-7кг j 
меда в нижнем корпусе гарантирует сытую зимовку, а наличие доста- J 
точного пространства освобождающихся к весне сотов - и раннюю 
яйцекладку для матки.
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Рис. 12. Поздняя осень. 
Семья в нижнем корпусе, 
верхний корпус - кормовой.

Полезно для получения информации о ходе зимов
ки пчел, не беспокоя их, пользоваться следующим спо
собом. Когда пчелы соберутся в клуб, в улей ввести лист 

твердой белой бумаги и расположить его под всем гнездом. В марте 
при «ревизии» этот лист вынимают и по бумаге (положение крошек 
воска) определяют место расположения клуба, а так же узнают все о 
ходе зимовки пчел:
а) наличие кристаллов говорит о кристаллизации меда;
б) при закисшем корме появятся жидкие капли;
в) большой подмор свидетельствует о том, что корм недоброкачест
венный;
г) на бумаге можно обнаружить и следы поноса;
д) погрызенные пчелы говорят о том, что в улье мышь;
е) среди крошек воска, собранного на листе белой бумаги можно об
наружить самок клеща варроа, размером примерно с булавочную го
ловку коричневого или темно-коричневого цвета, а подсчет их числа 
может дать некоторое представление о степени зараженности семьи.

3.5. Зима.

Для круглогодичного содержания пчел на Крайнем Севере ре
шающее значение имеет вопрос зимовки. Зимовку пчел в условиях 
Заполярья следует производить исключительно на доброкачествен
ном меде, а при отсутствии такого на чистом сахаре. О возможности 
зимовки пчел в этих широтах можно судить по результатам их зи
мовки в 30-50-х годах, когда облет семей проводился 14-28 апреля. 
А при организации солнечной площадки с защитой точка или каждо
го улья в отдельности, облет можно проводить и ранее. Таким обра
зом, снежный покров, который у нас держится в течение семи меся
цев (с половины октября до половины мая), не влияет на задержку 
очистительного облета пчел, что, по сути, и обеспечивает нормаль
ную зимовку пчел в Заполярье. В условиях Мурманской области, с 
продолжительными зимами (снежными, с сильными ветрами, но 
сравнительно теплыми) зимовку пчел лучше всего проводить, в па
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вильонах или под навесами с достаточно хорошим утеплением гнезда 
и ульев.

* * *

Практикой доказано, что зимовка пчел может протекать хорошо 
в любых условиях внешней среды если собирать гнезда и создавать 
вентиляцию в ульях с учетом условия зимнего содержания пчел.

Зимовка в сыром зимовнике с относительной влажностью воз
духа 95% и температурой + 1- 4°С. Гнезда собираются по силе семей 
не оставляя не обсиживаемых пчелами рамок. Лишние и маломедные 
рамки убираются из гнезд или распечатываются за вставной доской 
откуда пчелы переносят мед в гнезда. Если после предварительной 
сборки гнезд пчелы занимают наружную сторону крайней рамки или 
даже сидят за диафрагмой, то нужно добавить еще одну или две рам
ки. Зимнее гнездо формируется из светло-коричневых сотов с запа
сами меда в центре по 1,5-2кг, по бокам — более полномёдных. А так 
же 2-3 перговых рамок по сторонам клуба — в горизонтальном улье 
и двух рамок в расплодном корпусе многокорпусного улья. Их ставят 
рядом с кроющими рамками по бокам гнезда с таким расчетом чтобы 
они зимой обсиживались пчелами. При формировании гнезд в зиму 
нельзя оставлять в середине ульев рамки, наполненные медом менее 
чем наполовину. Не рекомендуется также оставлять в центре гнезда и 
соты, заполненные медом снизу доверху, так как в этом случае пчелы 
вынуждены будут сойти с сотов на нижнюю часть рамок и, как вы
ражаются пчеловоды, «повиснут на нижних брусках рамок». Это 
также приводит к ненормальной зимовке пчел. Полновесные рамки 
обычно ставят на край гнезда, а в середине оставляют соты, лишь на
половину заполненные медом. На нижней, порожней части сотов 
пчелы и соберутся в клуб. Гнезда утепляются с боков и сверху лег
кими моховыми матами. Нижние летки закрываются, верхние оста
ются открытыми. Нижний леток закрывается для равномерного рас
пределения углекислого газа. Сборка гнезд по силе семей имеет в 
этом случае огромное значение. Так как сырость, плесень и закисание 
меда в подобных условиях возникают лишь в некомпактно собран
ных гнездах и в первую очередь на сотах, не обсиживаемых пчелами 
Из физики известно, что при повышении температуры сырого возду
ха, его относительная влажность снижается. Внутри самого улья (при 
компактно собранном гнезде) бывает теплее, чем в зимовнике Заходя 
в улей через верхний леток, сырой воздух нагревается, вследствие че

го его относительная влажность падает, что и создает внутри улья 
нормальную влажность. Со второй половины февраля активность 
пчел возрастает, влаги появляется больше, и тогда надо открыть и 
нижние летки.

Ульи вносят в зимовник сухими с наступлением устойчивого 
холода при небольшом морозе, т.к. в сырую погоду с ульями будет 
занесено много сырости, что крайне нежелательно. В зимовнике под
держивается температура - 0-2°С. Отклонения температуры допусти
мы от - 2°С до + 4°С. Термометр для контроля устанавливают в сере
дине зимовника, где и стараются держать оптимальную температуру, 
у  верхних рядов температура воздуха будет немного выше, а у ниж
них чуть ниже. Поэтому, внизу ставят ульи с более сильными семья
ми, а вверху — с семьями меньшей силы.

Зимовка в условиях сухого подполья жилого дома с темпера
турой до +8°С. Здесь оставляются каждой семье по нескольку не об
сиживаемых пчелами рамок (в сильной семье по 4-5 лишних сотов). 
Гнезда собираются преимущественно из светлых (холодных) сотов, 
бокового утепления не применяется, а потолочное утепление делает
ся облегченным, с одним холстиком и подушкой (ни реек, ни бумагу, 
прокладывать не следует). Верхний и нижний летки закрываются 
полностью, но зато загибается холстик от задней стенки улья в зави
симости от силы семей на 1-20см по всей протяженности гнезда, 
сверху кладется подушка так, чтобы не закрыть отверстия. Если гнез
да накрыты потолочинами, для улучшения вентиляции над крайними 
улочками гнезда делают щели шириной в 2-Змм. При глухих потол
ках оставляют открытыми отверстия для удалителя Портера, а если 
этого отверстия нет, потолок сдвигают к передней стенке улья на
столько, чтобы образовалась щель в 3-4мм во всю ширину гнезда. 
Эти щели делают после того, как пчел уберут в зимовник и они успо
коятся. На улей надевается крыша с вентиляционными отверстиями. 
Клуб пчел при высокой температуре подполья очень рыхлый, не
плотный, поэтому приточно-вытяжная вентиляция самого улья в этом 
случае недопустима. Закрыв плотно все летки, мы умышленно созда
ем внутри улья повышенную концентрацию углекислого газа и его 
равномерное распределение, обеспечивая, таким образом, спокойное 
поведение пчел. Продолговатое отверстие поверх рамок необходимо 
для удаления излишнего тепла и для удовлетворения естественной 
потребности пчел, которые не терпят закупорки жилища, в каких бы 
условиях они ни находились. При таком способе сборки гнезд устра
няется возможная при низкой влажности воздуха кристаллизация ме



да. Водяные пары, выделяемые пчелами, могут удаляться из улья ' 
движением воздуха, однако приточно-вытяжной вентиляции мы 1 
умышленно не создаем. В таких условиях увеличивается процент j 
влажности воздуха в улье, что и требуется в условиях очень сухого 1 
подполья жилого дома. Частично способствует этому и расширенное 1 
гнездо, собранное из светлых (холодных) сотов.

Зимовка пчел на воле требует сильных пчелиных семей. Гнезда 1
собираются строго по силе и из сотов только темного и коричневого 1
цвета, как самых теплых. Утепление как боковое, так и верхнее хо- I
рошее. В ульях обязательно создается приточно-вытяжная вентиля- 1
ция путем открытия нижнего летка на проход 1-2 пчел и верхнего - 1
полностью. Через улей должен постоянно циркулировать воздух, дос- I
тавляя пчелам необходимое количество кислорода и удаляя выделяе- 1
мые ими водяные пары. Компактное, хорошо утепленное гнездо все- 1
гда держит температуру выше окружающей, вследствие чего водяные 1
пары не конденсируются на внутренних стенках улья. При зимовке <
на воле пчелы собираются в плотный клуб, заботиться о сохранении
в ульях углекислоты не приходится: с этой задачей они справляются 
сами.

Чтобы ветер не задувал в летки, к передней стенке улья наклон- j 
но приставляется широкий щит, сделанный из досок.

Ульи обертываются толем или пергамином и засыпаются сне- ] 
гом. Очень важно при зимовке под снегом — не переутеплять гнезда. I 
если ульи двустенные с утепляющей засыпкой внутри между стенка- 1 
ми, то достаточно обернуть улей толем, рубероидом или пергамином- 
если ульи одностенные -  то в качестве утепляющего материала внут- 1 
ри улья используется гофрированный картон. Из него по размеру 
внутренних стенок и дна нарезаются листы, которые затем кладут по : 
два на дно и по одному с боков гнезда, после чего улей оборачивает- 1 
ся толем, рубероидом или пергамином.

Желательно, чтобы ульи были покрыты снегом полностью j 
Снежный купол способствует поддержанию в ульях более ровной \ 
температуры. Через небольшой промежуток времени между стенками ' 
улья и снегом образуется воздушное пространство в 5-7см, предо
храняющее их от сырости, а в верхней части купола — небольшое  ̂
отверстие, через которое происходит обмен воздуха. При первом же 
повышении температуры (март) отгребают снег от передних стенок
ульев, чтобы пчелы в теплый день могли выйти на очистительный 
облет.
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В течение зимы пчел лучше не беспокоить. Пчеловоду необходимо 
привести в порядок все имеющиеся в хранилищах соты. Очистить их 
0Т воска и прополиса, провести сортировку сотов, обработать от вос
ковой моли и поместить в чистые корпуса ульев.

Методы борьбы с восковой молью:

1. Соты окуривать дымом из дымаря в течение рабочего дня и делать 
это трижды через неделю, осенью и весной.
2 Хранить сушь, а также рамки с медом и пергой в плотных ящиках. 
На их дно, а также на рамки помещаются цветы: бессмертника вместе 
со стеблями, мелиссы или мяты холодной, бархатцы (тагетис), соб
ранные летом во время цветения и высушенные в тени на чердаке, а 
так же листья табака, срезанные в момент цветения. Соты на зимнее 
хранение можно пересыпать собранными в августе-сентябре и хоро
шо просушенными листьями: грецкого ореха или созревшего хмеля.
3. Хранить соты в мешке. Подлежащие хранению соты ставятся в 
чистый корпус, помещаемый в полиэтиленовый мешок. Через две не
дели соты проверяют на личинку моли. Перед постановкой в улей 
сбрызгивают соты теплой водой и вперемежку с вощиной дают пче
лам.
4. Мыть соты перед хранением. С помощью душевой леики соты за
полняются водой и погружаются в ванну, наполненную теплой водой 
(24-28°С) и оставляются на сутки. Затем, осторожно, чтобы не повре
дить соты, вода из ячеек вытряхивается, а соты вновь подвергается 
действию душа. Просушив соты в медогонке вращением, они ставят
ся на обсушку бруском вниз, раздельно друг от друга, чтобы не за
плесневели, на 7 дней. Сухие соты упаковываются в ящик.
5. В плотно сбитые ящики или свободные корпуса составьте соты с 
обычным расстоянием между ними. Между корпусами положите ве
тошь, хорошо смоченную уксусной 
эссенцией. Щели между корпусами 
заклейте полоской бумаги или обер
ните корпуса полиэтиленовой плен
кой. Если резкий запах уксусной эс
сенции выветрится, ветошь смочите
повторно.

Учитывая, что хранение сотов 
при минусовых температурах устра
няет опасность разрушения сотов
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молью, лучше всего оборудовать для них специальное хранилище 
Размеры его могут быть разные в зависимости от системы ульев и 
числа сотов. Например (рис.) хранилище размером на три рамки в 
длину, на 25 рамок в ширину и на шесть рамок в высоту Потолок 
задняя стенка и пол глухие из тонких досок, обиты рубероидом, что’ 
бы не было щелей. Две боковых стенки сверху донизу зарешечены 
двухмиллиметровой сеткой и имеют по две дверцы, которые закры
ваются сверху вниз. Они в зимнее время предохраняют соты от снега. 
Летом их открывают для проветривания. В передней стенке —  три 
дверцы. Они открываются обычно -  каждая дверца против своих 
рамок. Крыша выступает за пределы стенок хранилища на 70см. Чем 
шире крыша, тем больше сквозит ветер через сетки. Внутри храни
лища прибиты планки толщиной 20x20 мм, на которых висят рамки 
Вынимаются они свободно одна за другой. Хранилище лучше ста
вить в месте, продуваемом ветром.

В помещении соты можно хранить в шкафу на 160 рамок Для 
нарезаются деревянные рейки размером 

35x65x1900мм - 6 штук, 35x65x1010мм - 4 штуки, 35x65x730мм - 4 
штуки, из которых собирается в шип каркас. С лицевой стороны

ДЮ, ДВери “ ? петлях' сготовленные из реек размером 
25x45x1700мм. За каждой дверью расположены в пять ярусов под
вески для рамок. На каждой подвеске размещается 16 рамок Низ и 
верх шкафа закрыты металлической сеткой 2x2 мм, что обеспечивает 
хорошую вентиляцию. Каркас шкафа обтянут полиэтиленовой плен
кой, которая крепится на каркасе гвоздями с помощью двухжильного 
провода. На нижнюю сетку кладется котовник лимонный, апельсино
вые корки или другие пахучие вещества, отпугивающие моль

Выбракованные соты нужно перетопить на воск одним из дос
тупных способов: д
1. В эмалированный бак емкостью 20л загружается промытое воско- 
сырье и накрывается марлевым ситом, вплотную прилегающим к
чтобы н ’ И Крупноячеистой ^ткой  из алюминиевой проволоки, 
чтобы не продавливалась марля всплывающими кусками сотов. Сито
фиксируется деревянными вкладышами и прищепками на уровне 5см 
ниже верхней кромки бака. Наливается дождевая вода так, чтобы она 
была на 3-4см выше сита, бак ставится на огонь. Спустя минут пять 
после начала кипения начинай отбор воска, всплывающего на по
верхность воды. Для этого используется эмалированный ковш с хо
лодной водой. При прикосновении ковша к воску он образует пленку
п о  Ж о п м , пНЯ отп еттяю ттги ю гя  о т  к о я ш я  е г о  о  J h v t ,  п п Д
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пительно в воду. «Восковые блины» снимаются в течение получа- 
В|! После перетопки всей суши, в большую эмалированную кастрю- 
°rl наливается около Злитров воды и помещаются «восковые блины». 
r  процессе нагрева её до кипения снимается грязная пена. Как только 
воск расплавится, кастрюля снимается с огня и остужается 
15минут, а затем воск разливается по формам. . ,
? В ы бракованны е соты и другое восковое сырье сортиру
ется на светлые, коричневые и темные. Из 
вырезается сушь и складывается в таз. После этого, сырье 
заливается кипятком и хорошо разминается деревянным 
пестиком. При этом вымываются смолистые вещества и
другие не восковые включения, придающие воску тем- __
ный цвет и делающие его непригодным для изготовления 
вощины. При охлаждении воды до 30-40°С. восковое сырье отжима
ется и скатывается в шарики диаметром 3-5см. Темное и коричневое 
сырье промывается дважды. После этого в бельевой бак (4), на дно, 
помещается деревянная решетка высотой 10см (7), наливается 2-3л 
воды (6) и на решетку ставится эмалированная кастрюля (5). Затем на 
ручках бака крепится узлом редкий холст или марля (3), сложенная в 
два слоя, и дополнительно обвязывается шнуром по верхней, наруж
ной окружности бака с таким расчетом, чтобы марля образовала ко
нус внутри бака над центром кастрюли. Нижняя точка конуса должна 
быть немного выше верхнего обреза кастрюли (см. рис.). Конус из 
ткани до самого верха наполняется сырьем, после чего бак накрыва
ется листом пергаментной или другой плотной бумаги (2), затем 
крышкой (1), а поверх нее кладётся груз весом 1кг. Бак с содержи
мым ставится на разожженную плиту или другой очаг (8). С началом 
парообразования сырье плавится и воск стекает в кастрюлю. Через 
45-60 мин бак снимается с плиты, вытопки вынимаются вместе с 
тканью и вытряхиваются на фанерный лист для просушки. Воск из 
кастрюли переливается в другую посуду. При этом способе перера
ботки воск получается высокого качества.

Планируя расширение и модернизацию пасеки, необходимо за
казать новые ульи и заготовить необходимое количество рамок с во
щиной. Полезно подготовить журналы пасечного учета и фенологи
ческих наблюдений для фиксирования начала и продолжительности 
цветения основных медоносов.



4. Полезные советы.

4.1. Как получить больше сотов. Весной гнезда расширяются в ос
новном вощиной. Во время главного взятка, когда пчелы усиленно 
питаются, и у них интенсивно выделяется воск, вощина ставится и в 
магазины. Магазины даются заблаговременно, до взятка, а между 
рамками оставляется большее пространство, чем обычно, чтобы соты 
получились с глубокими ячейками. Так на 12-рамочный улей ставит
ся магазин с 10 рамками, из них 4 с сушью и 6-с вощиной, на 20- 
рамочный лежак - 17 рамок, из них 9 на отстройку, 8-с сушью. Мага
зинные рамки наващиваются полосками высотой 2-Зсм и пчелы от
страивают в рамках трутневые соты. По мере отстройки сотов и за
полнения их медом, они отбираются и заменяются вощиной с сушью, 
вперемежку. Когда необходимый запас сотов сделан, поступают так: 
две трети магазинной рамки снизу подрезают. Эта сушь идет в воск. 
Пчелы охотно достраивают соты, а ячейки получаются глубокими. 
Даются им и рамки с вощиной, но не более трех на семью. Такая тех
нология позволяет намного повысить выход воска. С каждой семьи 
получается около двух килограммов воска за сезон, не считая вновь 
отстроенных сотов.

М.М. МАЛИНОВ

4.2. Вынужденная подкормка зимой. Если с осени семьи правиль
но подготовлены, то дополнительных забот они не требуют. Пробле
му создает недостаточное количество меда, оставленного в ульях. 
Это вынуждает пчеловода подкармливать пчел среди зимы. Так как в 
северных областях страны клуб не распадается всю зиму, то под
кормка пчел неизбежно связана с глубоким нарушением их зимнего 
состояния. Подкормка возможна при температуре не ниже +2- 4°С 
т.к. при более низких температурах пчелы настолько скованы в своих 
движениях, что забирать корм не в состоянии. Хорошо испытаны два 
способа подкормки пчел сахаром в зимнее время:
1. С помощью кормушки-банки с сиропом, которую помещают свер
ху рамок; ^
2. Подстановкой в гнезда сотов, заполненных кормом;

Во всех случаях для зимней подкормки готовят густой сироп из 
расчета на 2кг сахара 1л воды. Сахар пригоден как свекловичный, так 
и тростниковый. Неочищенный сахар и сахарные патоки непригодны. 
Воду лучше брать с наименьшим содержанием солей —  дождевую,
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снеговую, речную. Чтобы растворить сахар, необходимо воду пред
в а р и т е л ь н о  нагреть. Отмеренное количество воды нагревают в баке 
до кипения. Затем бак с кипящей водой снимают с огня и понемногу 
сыплют в него сахар, энергично размешивая до полного растворения 
сахара. Кипячение сиропа недопустимо, так как это вызовет кристал
лизацию корма. Теплый сироп раздают пчелам .в стеклянных (кон
сервных) банках. На время подкормки на гнездовой корпус улья ста
вят пустой магазин (если нет подкрышника), чтобы удобно было по
местить кормушку-банку и хорошо утеплить верх улья вместе с кор
мушкой. Берут одну литровую или две пол литровые банки и нали
вают в них сироп доверху. Сверху банку закрывают куском мешко
вины или марли, сложенной в 4 слоя, и плотно обвязывают шпагатом. 
Затем банку быстро переворачивают отверстием вниз и ставят на 
рамки гнезда, непосредственно в то место, где в улочках видны пче
лы. Рамки сверху прикрывают холстинкой и утепляющей подушкой. 
Если потолок сделан из деревянных планок, то одну из средних вы
нимают и кормушку помещают на открытые рамки с пчелами. Все 
места, не занятые кормушкой, прикрывают, чтобы не охладить гнез
до. Через мешковину или марлю пчелы постепенно высасывают си
роп и складывают его в верхние ячейки сотов. При температуре +4 С. 
и выше пчелы довольно быстро забирают корм. Одного литра сахар
ного сиропа может хватить семье средней силы на три-четыре неде
ли. После этого подкормку следует повторить. При зимовке пчел в 
помещениях лучше давать сахарный сироп в сотах. Для заполнения 
сиропа подбирают чистые, хорошо отстроенные соты, достаточно 
прочные — коричневые или темные. Чтобы сиропом заполнить ячей
ки, надо наливать корм тоненькой струйкой. Чем тоньше струйка, 
тем полнее ячейки заполняются сиропом. Выполнять эту работу надо 
с использованием чайника над тазом или противнем. Удобнее и бы
стрее можно заготовить рамки с сиропом при помощи несложного 
приспособления. Следует взять железную консервную банку доста
точно большой емкости (на 1-Зл). На дно банки с внешней стороны 
прикрепить лист вощины и затем через середину каждого донышка 
ячейки гвоздем пробить в дне сквозные отверстия диаметром 2мм. 
Дно банки опускают в расплавленный воск, который затем закроет 
отверстия, в банке. Тогда снова гвоздем прокалывают в воске сквоз
ные отверстия, и банка будет готова для использования. Дело в том, 
что воск не смачивается водой, и он на дне банки предупредит со
единение струек сиропа в большие капли, облегчая заполнение сотов. 
Банку крепят к подставке, установленной на столе. Под неё кладут



сот, помещенный на противень в наклонном положении. В банку на
ливается сироп, он тонкими струйками вливается в ячейки. По запол
нении одной стороны сота его переворачивают и заполняют с другой 
стороны. Соты, заполненные сиропом, оставляют на полчаса в верти
кальном положении над какой-либо посудой, чтобы с них стек сироп, 
не попавший в ячейки. Подготовленные соты с сиропом ставят в 
гнезда. Для этого отгибают холстинку сбоку до тех пор, пока не от
кроется крайняя улочка с пчелами. Рамку с кормом ставят к самому 
краю клуба, чтобы пчелы соприкоснулись с кормом. Чтобы меньше 
беспокоить пчел при раздаче корма, рекомендуют пользоваться фо
нарем, три стенки которого заклеены черной бумагой, а одна стенка
-  красной, достаточно яркой, чтобы пчеловод ясно различал пред

меты, с которыми работает. При пользовании обычной электрической 
лампочкой ее следует завернуть в красную ткань или стеклянный 
баллон окрасить красной краской. При повторной даче рамок с кор
мом пустые соты сбоку клуба можно отобрать. Можно заменять жид
кую подкормку медово сахарным тестом — канди, т.к. пчелы охотно 
и быстро его забирают. Такой корм легче приготовить и можно быст
рее раздать пчелам, но только при условии, что используется канди 
высокого качества. А для этого необходимо получить сахарную пуд
ру, а не сахарную муку. Шаровые мельницы, используемые для при
готовления пудры, установливаются на самый тонкий помол. Сахар, 
предназначенный для размола в пудру, должен быть хорошо высу
шен. Сырой сахар быстро забивает отверстия сетки в шаровой мель
нице и не обеспечивает высокого качества пудры. Сахарная пудра в 
смеси с медом дает массу маслообразной консистенции. При расти
рании между пальцами не должны ощущаться какие-либо комочки 
сахара. Они затрудняют использование корма пчелами и способст
вуют его кристаллизации. На четыре части сахарной пудры берут од
ну часть меда, предварительно разогретого на водяной бане: мед по
степенно вливают в пудру и месят до получения однородного теста. 
Рецепт хорошего канди: на 80кг сахарной пудры берут 19кг меда и 
литр воды. Из канди делают лепешки толщиной около 2см. Лепешки 
весом 0,8-1кг. кладут непосредственно к пчелам на верхние бруски 
рамок на металлических сеточках с отверстиями 3x3 мм, размером 
20x30 см. Лепешку прикрывают листом полиэтиленовой пленки или 
провощенной бумаги (чтобы тесто не высыхало). Сверху гнездо тща
тельно утепляют.

Профессор Г.Ф. ТАРАНОВ
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4 3. Пчелы пошли в зиму на падевом мёде. Часто случается так, что 
уже после подкормки пчел сахаром пчелы приносят в ульи падевый 
мед. Но падь для питания пчел зимой непригодна. Особой предпри
имчивостью в отыскании разного рода источников пищи отличаются 
пчелы кавказских популяций и по этой причине' они чаще всего зи
муют плохо. Если процент пади небольшой или пчелы израсходовали 
ее еще до того, как сделали последний осенний облет, они могут пе
резимовать относительно благополучно. При питании падевым ме
дом и особенно чистой падью (так бывает, когда пчелы вносят ее не 
летом, а осенью и складывают в нижней части сотов отдельно от ме
да) у них возникает жажда, семьи начинают сильно шуметь. При 
этом шумят все — и сильные, и слабые, И причина здесь не духота и 
не холод. Чтобы окончательно убедиться в правильности диагноза, 
достаточно снять с пчелиных гнезд утеплительные подушки или, на
оборот, положить их, Если поведение пчел в лучшую сторону суще
ственно не изменится, причина их волнения — жажда и заболевание 
кишечника, вызванные падью. Исправить положение можно, но лишь 
частично. Прежде всего, пчелам надо дать воду и обязательно снего
вую. В любой другой могут оказаться минеральные вещества, а их и 
без того много в пади. Удобнее всего воду давать через ламповый 
фитиль, положив его поперек рамок, а конец опустить в среднюю 
улочку до верхней границы клуба. Как только пчелы этой улочки 
начнут брать воду, другие вскоре также поднимутся по фитилю квер
ху. Но одной водой спасти семью от гибели невозможно. Надо во что 
бы то ни стало заставить пчел питаться доброкачественным кормом. 
Когда пчелы поднимутся к источнику воды, на гнездо надо положить 
плашмя, рамку с печатным доброкачественным медом. Чтобы пчелы 
могли брать мед со всей площади сота, под него подкладывают план
ки, толщиной 8- 10мм., а в середине делают сквозной вырез размером 
3x6 см. По мере расходования меда, пчелы через вырез будут прохо
дить за ним на наружную сторону. Нужно только не забыть положить 
поверх рамки планки потолще, а уж потом застелить рамку чистым 
холстиком и ватником. Утеплитель крайне необходим, иначе мед от 
холода сильно загустеет и будет трудно доступным для пчел. Корма в 
таком соте хватит семье почти до конца зимы. Если сотов с хорошим 
медом у пчеловода не окажется, вместо них на гнезда пчел можно 
положить тонкий слой доброкачественного севшего меда, завернуто
го в марлю. В этом случае рядом с медом надо постоянно держать 
фитиль, смоченный водой. Мед, как известно, гигроскопичен и, ув
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лажняемый таким образом, он буде более доступен для пчел. Очень 
хорошие результаты в подобных случаях дает сахарный леденец, го
товят его следующим образом. В эмалированную кастрюлю налива
ют 0,5л мягкой воды, в нее высыпают Зкг сахара и ставят на слабый 
огонь. Пока сахар не растворится окончательно, сироп надо непре
рывно помешивать, иначе он подгорит и начнет карамелизироваться. 
Такой корм пчелам не менее вреден, чем падь. Как только по всей 
поверхности кипящей массы начнут образовываться крупные пузыри, 
в нее надо положить Зг (по 1г на 1кг сахара) лимонной кислоты и 
тщательно размешать. Готовность сиропа определяют так. На блюдце 
наливают 2-3 капли массы и дают ей остыть. Одновременно с огня 
снимают кастрюлю, так как пока проба будет остывать, масса может 
перевариться. Если остывшие капли первоначальную форму не теря
ют, но еще слабые, легко сминаются, массу варят еще 2-3 минуты и 
снова берут пробу. Леденец считается нормально сваренным, когда 
пробы становятся упругими, подобно ученической резинке. Готов
ность сиропа можно определить с помощью проволочного кольца 
диаметром в 1см. Опускаем его в сироп и, тут же вынув, дуем, если 
образуется пузырь -  сироп готов! Если этот момент упущен, и капли 
сиропа затвердели, в массу добавляют немного крутого кипятка и 
снова ставят ее на огонь. Готовую массу выливают в пустую сотовую 
рамку, положенную на пергаментную или провощенную бумагу. По
сле остывания леденец (его вес -  2-Зкг.) кладут на гнездо и закрыва
ют холстиной. Одной плитки хватит до конца марта. Хороших ре
зультатов при спасении пчел можно добиться, перегнав их из гнезд с 
падевым медом на гнезда с доброкачественным кормом или на по
рожние соты с леденцом. И чем раньше эта операция будет выполне
на, тем лучшие результаты она даст. Намеченную к перегону семью, 
выносят из зимовника на мороз и дают ей несколько успокоиться. 
Потом гнездо постепенно охлаждают, удаляя вначале утеплительную 
подушку, а потом и потолочины или холстик. Когда пчелы оцепене
ют от холода, рамки осторожно вынимают по одной и пчел с них 
стряхивают или сметают на запасные соты в рядом поставленный 
улей. Часть пчел, при этом, может оказаться в ячейках. Рамки эти на
до поставить в рабочий ящик и отнести в натопленное помещение. 
Когда они отогреются и выйдут из ячеек, их снова выносят на мороз 
и стряхивают на новое гнездо. После того как вся семья, будет пере
селена, на рамки кладут плитку леденца, накрывают ее чистым хол
стиком и улей незамедлительно вносят в помещение с температурой 
воздуха + 20-25°С. Здесь пчелы быстро согреются и поднимутся на

соты к корму. После этого семью нужно заставить сформироваться в 
клуб. Для этой цели температуру в комнате постепенно в течение су
ток понижают до 6-8°С., а потом до 0°С, после чего семью уносят в 
зимовник.

в. РОДИОНОВ
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Часть 2.

В ы п и ск и 2 из ар хивн ы х м атериал ов  по «стал и н ск ой »  пасеке  
М урм ан ск ой  области  конца сор ок овы х -  начала п яти деся
ты х годов дв адц атого  века. 

В ы писка 1.
(Архивные данные: Фонд Р-974, опись 1, дело 162).

Первая большая партия пчёл

Первая большая партия пчёл была завезена в М урманскую область 
Мурманским Областным Управлением сельского хозяйства совместно с На
учно-Исследовательским Институтом Пчеловодства в 1950 щпу. В 1951г. 
Краснодарской Краевой Конторой П человодства и Краснодарской Крае
вой Опытной Пчеловодной Станцией в Мурманской области был заложен 
широкий производственны й опыт по использованию  медоносной рас
тительности Заполярья пчёлами, завезенными из Краснодарского края. 
Производственный опыт продолжался и в 1952-53 гг.

Исследованию были подвергнуты вопросы, связанные с пересыл
кой пчёл по почте (способы пересылки и время), силой пчелиных семей 
на медосборе для максимального использования медосбора и воско- 
строительства в условиях севера. Нами также проводились опыты по 
зимнему содержанию пчёл в условиях Заполярья и изучение нектаропро- 
дуктивности основных медоносов.

Для расположения пасеки, Мурманским Областным Управлением 
сельского хозяйства нам было предоставлено место в районе поселка 
Мурмаши, Кольского района, М урманском области.

В ы писка 2.
(Архивные данные: Фонд Р-974, опись 1, дело 162).

Способы и результаты пересылки пчел.

Пересылку пчёл в М урманскую область мы производили как в со
товых, так и в бессотовых пчелиных пакетах. В бессотовых ящиках 
конструкции тов. Краснопеева на увлажненном сахаре, на севшем меду и 
в однорамочных пчелиных пакетах Краснодарской Опытной Пчеловод

2 Мы сделали 13 выписок из «пчелиных» материалов государственного архива Мурманской области (в редак
ции авторов отчетов), которые, по нашему мнению, могут быть полезны сегодня пчеловодам нашего региона. 
Видимо, большинства из этих специалистов сегодня уже нет. Мы публикуем эти выписки, надеясь на то, что их 
уникальная и профессиональная работа будет способствовать развитию Заполярного пчеловодства на здоровье 
северян и сегодня.
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ной Станции. Пчелиные пакеты пересылались по почте до станции Колы, 
а до поселка автомашинами.

Пересылка пчелиных пакетов из Краснодарского края в М ур
манскую область производилась в разные периоды сезона: в первой де
каде июня, во второй декаде июня и в июле месяце.

В 1951-52гг при пересылках пчёл по почте отмечался отход пчёл в 
пути. Гибель пчёл в бессотовых ящиках конструкции тов. Краснопеева 
М.З. объясняется несоверш енством кормушки для увлажненного сахара. 
В однорамочных пчелиных пакетах был отход пчёл из-за высокой тем 
пературы в почтовых вагонах в период /с 7 по 22 июля/ и от того что 
пчелиные пакеты на колхозных пасеках формировались на сахарном си
ропе. Лучшим сроком пересылки пчел в однорамочных пакетах с юга 
на север по нашим наблюдениям является первая декада июня месяца.

Пересылку пчёл по почте в бессотовых ящиках конструкции тов. 
Краснопеева на севшем меду можно производить с мая по август месяц.

Наряду с пересылкой пчелиных пакетов заранее в поселок М урма
ши был переброш ен из Краснодарского края пчеловодный инвентарь и 
оборудование, необходимое для работы по уходу и содержанию пчёл.

Полученные с почты пчелиные пакеты на ночь ставились в про
хладное помещение, где волнение плёл, вызванное перевозкой прекра
щалось. На другой день приступали к заселению семей-медовиков. С 
этой целью предварительно подготовленные ульи с двумя корпусами 
расставлялись на свои постоянные места. Переселение же пчёл из пче
линых пакетов в ульи производили встряхиванием их перед летком на 
сходни или ссыпали прямо сверху рамок подготовленного улья. При ор
ганизации семей-медовиков из однорамочных пчелиных пакетов, к улью 
подносились пакеты с пчёлами, открывались, и рамки вместе с пчёлами 
переносились в улей. Оставш ихся пчёл в пакетах также встряхивали в 
улей. Таким образом, сперва заселяли пчёлами нижний корпус, в кото
рый ставилось 4-5 рамок, а потом второй корпус. В нижний корпус дава
лось 4-5 рамок прибывших в пакетах, остальное пространство улья за
полнялось сушью. Во второй корпус токе 2-3 рамки ставили из пчели
ных пакетов с пчёлами и, если по силе семьи требовалось, добавляли 
рамку суши. Гнёзда хорош о укрывали и утепляли. В том случае, если 
пчёлы прибывали только в бессотовых пчелиных пакетах, то подготов
ленные к заселению пчелами ульи предварительно заполнялись готовой 
сушью, среди которой обязательно давались кормовые рамки - медовые. 
В случае отсутствия медовых рамок в соты наливали сахарный сироп, 
сготовленный из 2 частей сахара к I части воды.

Перед заселением пчёлами улья на летки ульев ставили сходни из 
фанеры и постилали перед летком лист бумаги. Затем на бумагу встря
хивали всю массу пчелы из пакетов, которые шли в леток как рой. Но 
для того, чтобы пчёлы шли в леток хорошо, пчёлам давалось несколько 
струй дыма, направляю щ егося к летку. Одновременно выдавливались из 
пакетов матки. В семье-медовике оставлялась одна хорошая по внеш не
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му виду матка. Во избежание боя пчел из разных пакетов, между пер
вым и вторым корпусами подкладывалась изолирующая корпуса хол
стинка, а пчёлы хорошо подкуривались дымом. На другой день угол 
холстинки загибался для сообщения пчёл в корпусах. Таким образом, 
через 1-2 дня пчелы соединялись из разных пчелиных пакетов почти без 
особого волнения. Впервые же дни после организации, производился 
осмотр пчелиных семей, чтобы убедиться есть ли в улье матка. В даль
нейшем уход за семьями-медовиками производили так же, как за семья
ми в 2 -х корпусных ульях.

В ы п и ск а  3.
(Архивные данные: Фонд Р-974, опись 1, дело 162).

М ЕДОНОСНАЯ ФЛОРА В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖ ЕНИЯ 
ПАСЕКИ^

В районе расположения нашей пасеки произрастаю т следующие 
растения: единичные экземпляры ивы, много белого клевера, в неболь
шом количестве встречается рябина, на опытном участке полярного пло
дово-ягодного опорного пункта имеются опытные насаждения красной и 
черной смородины, малины. На расстоянии около полкилометра и более 
от пасеки расположены дикорастущ ие ягодники — морошка, черника, 
брусника, а также и вереск. В 1,5-2 км от поселка начинаются массивы 
цветущ его кипрея, которые тянутся на несколько километров.

Ниже мы приводим календарь цветения по основным медоносам 
поселка Мурмаши.

№№
пп

Наименование медоноса Начало цветения Конец цветения

1. Ива 20/У 13/У1

2. Морошка 13/У1 25/У1

3. Черная смородина 5/У1 27/У1

4. Черника 18/У1 29/У1

5. Белый клевер 20/У1 13/УШ

6. Брусника 28/У1 13/У II

7. Кипрей 8/УП 14/У III

8. Вереск 10/У1П сентябрь
..

В таблице показаны для каждого растения средние сроки цветения.
В зависимости от различных условий погоды отдельных лет сроки цве
тения медоносов имеют интервалы близкие к 10 дням и более. Для при
мера можно взять кипрей. В 1951 г. кипрей зацвел в августе месяце, в
1952 г. 8-9 июля и в 1953 г. в начале июля месяца.

Из таблицы видно, что последовательность цветения медоносов 
создает как бы естественный конвейер. При условии благоприятной по
годы цветение медоносов начинается со второй половины мая и кончает
ся в первой декаде сентября месяца.

При этом следует отметить, что взяток как с первых весенних рас
тений, цветущих в мае /ива/, так и с поздних, цветущих в августе 
/вереск/ обычно пчелами или совсем не используется из-за неблагопри
ятных метеорологических условий, главным образом из-за низкой тем 
пературы, или использую тся не полностью.

В ы п и ск а  4.
(Архивные данные: Фонд Р-974, опись 1, дело 162).

и з у ч е н и е  н е к т а р о п р о д у к т и в н о с т и  к и п р е я .

В течение многих лет исследователи занимались изучением некта
ропродуктивности медоносов в основном в условиях средней полосы и 
юга. Н ектаропродуктивность же богатейш ей медоносной флоры Заполя
рья до сих пор остается недостаточно изученной. Поэтому с завозом 
пчел в Заполярье и использования медосбора возникла необходимость 
заняться изучением основного медоноса кипрея.

Кипрей /И ван-чай/ - многолетнее дикорастущ ее растение из семей
ства Онагриковых. Высота его в лесу по гарям и вырубкам в районе по
селка М урмаши достигает до 1,5 метром в то же время по поселку он 
растет не выше 30-40 см. Кипрей имеет сочный стебель...

Семьи вылетали на работу не в 7-8 часов утра, как вылетала основ
ная масса пчел, а в 5-6 часов и кончали работу по приносу нектара в
улей в 21-22 часа.

Проведенные наблюдения за ряд лет /с 1951-1953 гг./ показали, что 
Кубанские пчелы в условиях севера в летнюю пору проявляют весьма 
большую работоспособность, как по сбору нектара, так и в строительст
ве воска. П родолж ительность рабочего дня их получается в среднем 14- 
15 часов в день, т. е. с 6-7 часов утра до 20-21 часа вечера. И скусствен
ная вощина, поставленная в разгар цветения кипрея, отстраивалась через 
два дня полностью и без дефекта.
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В ы п и ск а  5.
(Архивные данные: Фонд Р-974, опись 1, дело 162).

ПОДГОТОВКА К ЗИМ ОВКЕ И ЗИМОВКА TT4FЛ

С прекращение медосбора в первой половине августа производили 
проверку пчелиных семей на наличие у них кормовых запасов Одновре 
менно сокращались гнезда по силе семей. Лишние и маломедные рамки 
L  п е Г СЬ С ГНеЗД ИЛИ распечатывались за вставной доской, откуда пче-

мед в гне^д а ' На зиму в гнезде оставлял° сь стольк°  рамок, сколько их хорошо обсиживали пчелы.

НРй пЕСЛИ П° СЛе Сб° РКИ ГНеЗД ПЧ6ЛЫ занимали наружную сторону край- 
д «  р Т к™  Д“ '  ™ еще одну ̂ л и

из гнеВ, Л 52 Г' В МеДУ бЫЛа обнарУжена примесь пади, поэтому весь мед 
ром откачен, за исключением меда трех семей, и заменен саха-

м ассаКпГ Ки? МКе ПЧ6Л ВгтЗИМУ пристУпили ™ гДа, когда вышла основная 
памГи Г  РЗСПЛ0Да- При послеВзяточной проверке пчелиных семей 
Г ЧК" С раСПЛ° ДОМ’ где было мало меду, отодвигались на край гнезда с 
расчетом, чтобы потом после выхода расплода их удалить из гнезда

августа° Эт Я°.МУ К П° ДКОрМКе пчел сахаРОМ приступали во второй половине
вви дутого  чт П° ЗЖе ПР° ИЗВ0ДИТЬ подкормку пчел нецелесообразно ввиду того, что пчелы не успеют его запечатать.

При замене меда сахаром, сахарный сироп готовили из расчета две 
части сахара и одной части воды. Охлажденный сахарный сирои до т е “  
пературы парного молока наливался в пустые соты из расчета 3-4 кг в

Г м Ье „ ? МУЮШ"  П° РиИ” “ “ РН0Г0 С»Р °“  " « « и н ы м  семьямпо мере переноса и запечатывания.

С остоя н и е сем ей , сф ор м и р ов ан н ы х в зим у.

№№
ПП

№№
семей

Количест
во
рамок

Пчелы
кг

Меда
кг

Какой тип улья Примечание

1.
2.

1,2 18,0 Одностенный Сбоку семьи нуклеус.
1,3 16,0
1,2 21,0

4.
5.
6.

7.

1,3 21,5 2-х стенный
1,3 19,8 Одностенный Сбоку семьи нуклеус.11

152
1,2 16,0 2-х стенный

16
1,5 20,0

21,0 Одностенный9.
10.

21
46

1,7 19,5 2-х стенный
1,3 16,5
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0,45
0,4
0,35
0,3

6,2
4,7
4,2

Нуклеус

Из таблицы видно, что из десяти оставленных в зиму пчелиных се
мей пять пошло в одностенных ульях с нуклеусами, помещ енными за 

т т у х о й  перегородкой, и пять семей в двухстенных ульях. М ежду двои
мыми станками в ульях произведена засыпка стеклянно ватой .В сеs еемьи 
были средней силы от 1,3 до 1,8 кг с кормовыми запасами от 16 до 21 к 
на семью. Семь семей было укомплектовано в зиму на сахаре и три н 
uenv В качестве утепления применялся мох. Мох заготавливался зар - 
Нее летом. До употребления на утепление мох подсуш ивался на ветру и

солнце, им набивались крыши ульев, а с боков гнезда утеплялись
м оховы ми п о д уш кам и.  Последний осенний очистительным облет был
лан пчелам в конце сентября месяца в теплице.

Большое участие в нашей работе в Заполярье принимал заведую 
щий полярным плодово-ягодным опорным пунктом им. М ичурина тов.

Ч>"В Для постановки ульев в зиму опорным пунктом был оборудован 
сарай и отведен в нем уголок требуемой площади. Пол под ульями засы
пался древесными опилками толщ иной в 25-30 см. й 

На летковые щели прибивали заградительные реш етки от мышеи. 
Из теплиц в сарай пчелиные семьи были поставлены во второй половине 
ноября месяца. Причем двухстенные ульи расставлялись первым и одно
стенные вторым ярусом. После окончательной постановки семей в сараи 
пространство между ульями и стенкой сарая также были заполнены дре
весными опилками. и

Наблюдения за зимовкой пчелиных семей вел В. В. чуев.

Р езул ьтаты  зи м овк и  п ч ел и н ы х сем ей .

№№
ПП

№№
семей

На каком
корме
Зимовали

Как перезимовали Подмор на ста
кан

Понос Примечание

1. 1 На саха- Хорошо

2. 2 На саха
ре

Хорошо

\ понос
3.
4.

3
5

На меду 
На саха-

Плохо
Хорошо 0,5 стакана, Нет

5. 6 На саха
ре

Хорошо
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6. 11 На саха
ре

Хорошо % стакана Не значительный

7. 152 На меду Плохо Семья погибла, сильный понос
8. 16 На меду Плохо Тоже
9. 21 На саха

ре
Хорошо 0,5 стакана Нет

10. 46 На саха
ре

Хорошо

11. 1 На меду Плохо Нуклеус осыпался
12. 2 На меду “ “ “
13. 3 На меду ■ “ “ “
14. 4 На меду “ “ -

Согласно данных тов. Чуева В. В. пчелиные семьи, зимовавш ие на 
сахарной подкормке вели себя спокойно, в то же время зимовавш ие пче
лы на меду со второй половины зимы стали проявлять беспокойство и 
осыпались.

Дождавшись первого теплого весеннего дня, это было 14 апреля, в 
теплый, тихий, солнечный день с температурой воздуха +14 градусов 
пчелы были выставлены на волю. Площадка под ульями была подготов
лена заранее /очищен снег, забиты колышки, подкладывалось сено под 
ульи для сохранения тепла и т. д./. После очистительного облета семьи в 
сарай уже не заносились. В день выставки производился беглый осмотр 
всех пчелиных семей.

Цель беглого осмотра была определить состояние семьи, силу се
мьи, убедиться, что в каждой семье есть корм и установить наличие рас
плода всех возрастов, так как отсутствие расплода указывает на безма- 
точность семьи.

Порядок беглого осмотра таков: открывается улей, приподнимается 
потолочек, холстинка и определяется сколько рамок обсиживаю т в гнез
де пчелы. Затем слегка раздвигаю тся крайние рамки и определяется есть 
ли печатный мед в рамках, приподняв с середины гнезда рамку с распло
дом определяется наличие матки по расплоду. Попутно сокращаются 
гнезда. Лишние рамки или удаляю тся совсем из улья или переставляются 
за диафрагму и семьи хорош о утепляются. Если было много подмора в 
улье, то он быстро удалялся из улья.

На другой день устранялись обнаруженные недостатки. Тем семь
ям, у которых было обнаружено мало меда подставлялись рамки с медом 
из запаса или давали сахарный сироп, заготовленный из двух частей са
хара и одной части воды. Такой сироп наливался в пустые ячейки и ста
вился рядом с клубом.

Семьи, зимовавш ие на сахаре, перезимовали хорошо, подмора у 
них оказалось немного. Расход кормов в этих пчелиных семьях за осен
не-зимний периоды составляет 13-14 кг в среднем на одну пчелиную се
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мью. Из зимовавш их пчел на меду погибли все. Гибель этих семей объ
яснялась причиной присутствия в меду пади.

Для подсиливания вышедших из зимовки пчелиных семей, в первой 
дек аде  июня месяца было отправлено из Краснодарского края двадцать 
бессотовых пчелиных пакетов на севшем меду, конструкции тов. Крас
нопеева. Все пакеты прибыли благополучно.

П одсиливание семей произведено в разгар массового цветения ди
корастущих ягодников и смородины. За период цветения ягодников кон
трольный улей показал прибыль 20 кг. На самом же деле пчелы могли бы 
принести меда не 20 кг, а намного больше. Дело в том, что подсиливание 
зимовавших пчелиных семей пчелами из поступивш их пакетов, произве
дено неквалифицированны м работником, т. е. работником опорного 
пункта. П оэтому по неопытности работника, вместо того, чтобы после 
подсиливания пчелиных семей одновременно расш ирить в семьях гнез
да, поставить вторые корпуса семьи сидели, как и до подсиливания на 5- 
6-7 рамках. П огода в июне стояла теплая, хорошая. Пчелы работали по 
сбору нектара энергично до тех пор, пока не заполнили все свободные 
соты медом. Но потом за отсутствием пустых ячеек для складывания ме
да, пчелы стали готовиться к роению. В незаполненных пространствах в 
улье рамками они строили сотики и т. д. С приездом работника с Пчело
водной станции, 7 июля были расш ирены гнезда, поставлены вторые 
корпуса на семьи, для откладывания меда с кипрея.

Наконец следует отметить большую роль пчел Заполярья в опы ле
нии овощ ей закрытого грунта и повыш ения их урожайности. С внедре
нием пчел в Заполярье произош ла больш ая замена ручного труда в опы 
лении тепличных огурцов опылением их посредством пчел. С прим ене
нием пчел как опылителей овощей не только полностью  заменен ручной 
труд по опылению, но и повысился урожай овощей.

Н аблю дения показали, что больш инство пчелиных семей в тепли
цах ведут себя нормально. Есть и исклю чения, некоторые семьи плохо 
привыкаю т к тепличным условиям. Такие семьи не работаю т на цветках, 
а бьются в стекла теплицы и в результате много теряется пчелы.

Ульи с пчелами выставляли в теплицу сразу после выставки из ом
шаника, а если поступали пакетные пчелы, то формирование семей из 
пчелиных пакетов производилось непосредственно в теплицах. Лучшим 
местом для постановки пчел в теплицах является ю го-восточная сторона. 
Ульи в теплице ставились летками к солнечной стенке, которая нагрева
ется с самого утра. Ульи по два летка в противополож ных стенках улья. 
Один леток для выхода пчел только в теплицу, другой на волю для сбора 
пыльцы и нектара за пределами теплицы. В холодные, ветреные дни, во 
избежание сквозняков в улье, наружные летки временно закрывались.

Если до завоза пчел в Заполярье при ручном опылении урожай 
огурцов составлял на 1 кв. м от 5 до 10 кг, то с внедрением пчел на опы 
лении он увеличился до 20 кг и выше. На опытном участке полярного
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плодово-ягодного опорного пункта с пчелоопылением урожай смороди
ны повысился почти на 30-40%. Заметно улучшилось и качество ягод.

КРАТКИЕ ВМВОТТЫ

1. Для подсиливания пчелиных семей, находящ ихся в Заполярье, 
пересылку пчел можно производить в бессотовых ящиках на севшем ме
ду конструкции тов. Краснопеева с мая по август месяц.

2. Для организации на севере новых пасек пересылку пчел произ
водить в однорамочных ящиках на печатном доброкачественном меде со 
второй половины мая до 15 июня.

3. Зимовку пчел в условиях Заполярья следует производить исклю 
чительно на доброкачественном меде, а при отсутствии такого на чистом 
сахаре.

4. Лучшее время формирования семей-медовиков для использова
ния медосбора в Заполярье -  первая декада июня месяца.

5. Пчелоопыление огурцов закрытого грунта увеличивает их уро
жай в 2-3 против ручного опыления.

6 . С завозом пчел в поселок М урмаши урожай ягодников на участ
ке полярного плодово-ягодного опорного пункта увеличился на 35-40%. 
Заметно улучш илось и качество ягод.

7. Нашими исследованиями в 1952-53 гг. установлено, что некта- 
ропродуктивность одного га кипрея составила в 1952 году - 312 кг и в
1953 году - 325 кг.

8 . Развитие пчеловодства в Заполярье будет иметь большое значе
ние в использовании богатой естественной медофлоры и в повышении 
урожайности сельскохозяйственных культур закрытого грунта.

В ы п и с к а  6.
(Архивные данные: Фонд Р-974, опись 1, дело 188)

У словия, определяющ ие медосбор.

Количество нектара, выделяемое растениями одного и того же ви
да, не остается постоянным. Оно колеблется как в течение суток, так и в 
течение одного вегетационного периода и по отдельным годам. Но и в 
одно и тоже время в разных местах растения одного вида выделяют не 
одинаковое количество нектаре.

И нтенсивность нектаровыделения зависит от ряда причин, которые 
грубо, для простоты, можно разбить на две группы: условия среды и ус
ловия или факторы времени, хотя, конечно, обе группы факторов тесно 
связаны между собою.

Кроме условий, влияющих на нектаровыделение, рассмотрим один 
из факторов, повышающих использование медоносов, именно вопрос о

стимулирующ ей медоносной флоре, имеющий больш ое значение в целях 
организации пчелоопыления сельскохозяйственны х растений.

З а в и с и м о с т ь  н е к т а р о в ы д е л е н и я  о т  у с л о в и й  с р е д ы .

Как и все жизненные функции растений, нектаровыделение нахо
дится в тесной зависимости от влияния экологических факторов. С од
ной стороны, образование сахаров, составляю щ их основную часть нек
тара, определяется интенсивностью  фотосинтеза, который, в свою оче
редь, связан с такими экологическими условиями, как солнечный свет и 
тепло.

С другой стороны, нектар нормально может выделяться лишь при 
определенной упругости ткани нектарника, которая находится в связи с 
достаточным содерж анием воды и с упругостью  тканей всего растения. 
Ибо нектарник выделяет нектар только в том случае, если нектар оказы 
вает достаточно сильное давление на его ткань, т.е. если клетки его на
ходятся в набухш ем состоянии под влиянием поступающ ей воды с рас
творенными в ней сахарами. Но упругость тканей обеспечивается благо
приятными условиями роста растения.

Итак, рассмотрим влияние различных факторов среды на интен
сивность нектаровыделения.

В л и я н и е  м е т е о р о л о г и ч е с к и х  ф а к т о р о в .

Из метеорологических факторов нужно остановиться на солнечном 
освещ ении, тепле, влажности воздуха и осадках, ветре.

Влияние солнечного освещ ения.

Солнечный свет играет важнейшую роль в ж изнедеятельности рас
тений. За счет энергии солнечного света происходит фотосинтез. Сол
нечный свет поддерж ивает температуру в растении, чем определяет 
транспирацию  и передвижение в растении воды с растворенными в ней 
минеральными солями. Все это нее может не отразиться коренным обра
зом на интенсивности нектаровыделения. Еще Дарвин установил тесную 
зависимость между солнечным светом и нектароносностью  растений. 
Им было обнаружено, что голубая лобелия и кормовая вика выделяют 
нектар только при прямом солнечном свете.

Н екоторые исследователи, как В. Фоминых, А .К .О стащ енко- 
Кудрявцева утверждали, что интенсивность нектаровыделения у м едо
носов, прямо пропорциональ-на силе солнечного освещ ения, т.е. чем 
ярче свет, тем больше одно и то же растение выделяет нектара.

Наблю дения А.В. Парненко за черникой в Хибинах отчасти под
тверждаю т это. По данным Парниенко / Стрельников и Парниенко, 1952,



стр. 184, 185./ в тени, под елью, черника выделяет меньше нектара чем 
на открытом освещенном месте.

Однако данные исследований А.М .Кулиева /  1952, стр .147-148/ го
ворят о том, что зависимость между солнечным освещением и нектаро- 
выделением значительно сложнее.

Исследуя среднесуточное количество нектара, выделяемое одними 
и теми же растениями (П в и д о в) в горах и на низменности Азербайджа
на Кулиев пришел к выводу, что, за исключением люцерны посевной 
(M edicago sativa L. emend. Vass.) и мушмулы (M espilus germ anica L.), все

ВИДЫ растений в г°Р ах дают нектара на 15-80% (в среднем 
4 4 /о) больше, чем в низменности, при, несколько меньшем проценте са
хара в горах по сравнению с низменностью. Причиной этого, по Кулие
ву, является преобладание облачности и, следовательно рассеянного све
та в горах, тогда как в низменности господствует прямое сильное осве
щение, как правило неблагоприятно отражающееся на нектаровыделе- 
нии. Несколько большии процент сахаров в низменности по сравнению с 
горами (в среднем на 8%) легко объясняется испарением влаги из нек
тара цветков в низменности в результате усиленного освещ ения нек- 
тарников.

Выводы Кулиева полностью подтверждаю т положения чл.коррес- 
пондентов АН СССР проф. Л .А .И ванова и проф. А .П .Ш ейникова о вред
ном действии прямых солнечных лучей большой интенсивности и о 
большем значении для жизни растений рассеянного света по сравнению 
с прямым (Ш енников, 1950, стр. 23,25).

Казалось бы, для условий Полярного Севера с его малым количест
вом света вредное влияние прямых луче не должно сказываться. Однако 
как указывает проф. А .П .Ш енников (там же, стр.24), интенсивность 
прямых солнечных лучей мало изменяется с географической широтой. 
Поэтому, может быть, действием прямых лучей объясняется зафиксиро
ванное А. В. Париенко ( цит. раб., стр. 183,189) сильное уменьшение ко
личества выделяемого нектра в горно-ельнико вой тундре днем по срав
нению с утром при менее сильном повышении содержания сахара в нек
таре, в то время, как в ельнике днем наблюдается ясное увеличение ко
личества выделяе-мого нектара при некотором увеличении содержания 
сахаров.

Однако без точной проверки дать уверенно заключение по этому 
поводу нельзя. у

Помимо влияния этих местных особенностей солнечного освещ е
ния, необходимо остановиться на влиянии общей особенности П олярно
го Севера в отношении солнечного освещения - длинного, непрерывного

т а ю  Т 6ЧаеТ ГЛУХ° В (195° ’ СТРЛ44)’ « -  долгие «ни повы-шают выработку сахара растением». Отсюда
можно предполагать» что в полярных районах одни и те же виды 

растении при одних и тех же прочих условиях выделяют нектара больше,

чем в более южных районах. К сожалению сравнительных данных в этом 
отношении мы не имеем.

Влияние температуры воздуха.

Тепло температурны й режим имеет также чрезвычайно большое 
значение в ’ жизни растений. С температурой связаны основные фи
зиологические процессы в растении, как фотосинтез, транспирация, ды 
хание, процессы обмена вещ еств, передвижение воды и соков. Поэтому 
тепло не может не иметь важного значения в для нектаровыделения.

И сследования связи между температурой воздуха и нектаровыде- 
лением говорят о том, что повыш ение температуры вызывает усиленное 
выделение нектара. Это вполне понятно, так как более высокие темпера
туры вызывают активизацию  всех процессов в растениях, в том числе к
фотосинтеза.

Однако усиление нектаровыделения происходит лишь при повы 
шении температуры до исвестного предела, после чего с поднятием тем 
пературы наблю дается уменьш ение количества выделяемого нектара. 
Если первое время это уменьш ение происходит за счет увеличения со
держания сахара в нектаре, то затем, наряду с уменьшением количества 
нектара, уменьш ается и содерж ание сахара в нем. Это связано с отрица
тельным действием высоких температур на фотосинтез и состояние бел-

ков вообще.
М инимальные температуры, при которых происходит выделение 

нектара, различны у разных растений. Так, у вишни выделение нектара 
наступает при температуре 8°С, у черемухи - при 10°С, у лавровиш ни - 
ПРИ 12°С ( Глухов, 1950, стр. 145). У черники в Хибинах по Париенко, 
нектар начинает выявляться при температуре + 2°С, но количество не
стара выражается в десятых долях мг, что для черники представляет 
крайне низкие цифры. Вообще низкие температуры в области нередко 
преобладаю щ ие в середине вегетационного периода, вызывают значи
тельное сокращ ение нектаровыделения, сильно сказываясь на медосборе.

Оптимальные температуры для нектаровыделения такж е не одина
ковы для разных растений. Исходя из положений мичуринскои биоло
гии, можно предполагать, что для северных растении они ниже, чем для 
более южных, ибо северные растения в ходе своей истории должны были 
приспособиться к относительно низким температурам. Однако сущ ест
венных различий в оптимумах растений разных широт нет. Что это так 
видно из приводимых ниже данных. По исследованиям А.М. Кулиева / 
1952, ст р .149/, для больш инства испытывавш ихся им растении опти
мальные температуры для нектаровыделения леж ат в пределах 20-30 С, 
и лишь лю церна продолжала давать увеличение количества нектара и 
при температуре выше 30°С; по Фоминых, в огромном больш инстве 
случаев количество нектара возрастает с повышением температур до 25- 
30°С, после чего наблю дается падение количества выделяемого нектара.



Правда, Париенко для черники в условиях Хибин приводит в качестве 
оптимальных температур-15 -16°С, однако, по его же данным, повыше
ние температур до 25-26°С вызывает еще увеличение количества нектара 
или, по крайней мере, концентрации сахаров в нем.

Влияние влаж ности воздуха, и осадков

Влажность воздуха, т.е. содержание в нем паров воды, так же не 
является безразличной для выделения цветками нектара. Повышение от
носительной влажности благоприятно влияет на выделение нектара. С 
увеличением влажности испарение воды через листья уменьшается и во
да в больших количествах накапливается в клетках растений. Поэтому 
и клетки нектарников оказываются более набухшими, вследствие чего 
нектар выделяется более интенсивно.

Однако, за исключением случаев, когда количество паров в воздухе 
очень низко, влажность воздуха, как правило, не оказывает влияния на 
фотосинтез, поэтому абсолютное количество сахаров в нектаре при ее 
повышении не увеличивается. Следовательно, одновременно с увеличе
нием количества нектара, происходит уменьшение концентрации в нем 
сахара, его разжижение.

Так, опытами установлено, что в результате повышения влажности 
воздуха с 65% до98%  при температуре 15°С, у вереска наблюдалось уве
личение объема выделяемого нектара с 18,5 куб. мм до 47,5 куб, мм, при 
неизменном количестве сахара в нектаре (Глухов, 1950, стр. 147).

Оптимальным для нектаровыделения в отношении большинства 
видов растений считается среднее содержание влаги в воздухе, т.е. от 60 
до 80%.

Большее влияние на медосбор оказывают осадки. М ногочисленные 
наблюдения показывают, что наиболее благоприятными для сбора нек
тара являются тепловлажные периоды, когда умеренные осадки сменя
ются ясной и теплой погодой. При этих условиях запас влаги в почве не 
иссякает, растение все время остается жизнедеятельным, все физиологи
ческие процессы, в том числе и фотосинтез, проходят нормально, что 
положительно сказывается и на нектаровыделении.

Излишек дождей, особенно при низких температурах, отрицатель
но влияет на нектаровыделение, так как при сравнительно теплой погоде 
происходит при этом чрезмерный рост вегетативных органов за счет 
цветков; к тому же дожди, как показывают наблюдения, могут вымывать 
нектар у цветков. При низких же температурах вообще все жизненные 
процессы в растениях подавляются.

Неблагоприятным для медосбора фактором являются засухи, пе
риодически имеющие место и в М урманской области. Правда, сильные, 
продолжительные засухи в области бывают редко; но и сравнительно 
малопродолжительное отсутствие дождей иногда значительно сокращ а
ет медосбор. Этим, повидимому, объясняется слабый медосбор, отме
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чавшийся в 1952г. в пасеке совхоза «Арктика». По словам пчеловода- 
бригадира овощ еводства закрытого грунта совхоза А. В. Сомовой, не
смотря на теплую погоду, стоявш ую в первой половине лета / июнь, на
чало июля /, медосбор в это время был низок, не обеспечивая прибавки в 
весе контрольного улья.

1 Цитирую по Глухову / 1950, стр. 145/.
2 Лишь при некоторы х условиях, при ярком солнечном освещ ении, 

обусловливая больш ее количество рассеянны х лучей в солнечном свете, 
влажность может, по видимому, усиливать фотосинтез.

Влияние ветра.

Как указы вает Глухов /1950, стр. 148/, «ветер никогда не может 
быть благоприятным для выделения нектара. Все равно дует ли холод
ный северо-восточный ветер, или знойный палящ ий суховей нектарники 
сжимаются и прекращ аю т работу». О трицательное влияние ветра на силу 
нектаровыделения отмечается и А.М . Кулиевым /1952, ст р .151/. Правда, 
в условиях М урманской области сухих горячих ветров не бывает, тем не 
менее, вряд ли есть основание считать, что ветер не сказывается отрица
тельно на медосборе.

Влияние на нект аровы деление почвенных условий.

Как указывает М.М. Глухов, наряду с метеорологическими факто
рами на нектарообразование у диких медоносов сильно влияют условия 
их естественного местообитания. Общим правилом является то, что рас
тения, растущ ие на почвах, отвечаю щ их их потребностям дают больше 
нектара, чем растения на почвах, не подходящ их для них /Цит. 
раб .,стр.154/. Это относится в равной степени как к химическому соста
ву и физическим свойствам почвы, так и влажности её. Здесь сказы вает
ся то, что более сильные растения сильнее нектароносят, чем растения 
слабые, если толыо эти растения не «жирую т», т.е. зеленая масса у них 
не развивается в ущерб цветкам. Это обстоятельство особенно следует 
иметь в виду при искусственном культивировании медоносов. В связи с 
этим необходимо остановиться на влиянии на нектароносность м ине
ральных удобрений. Изучение влияния минеральных удобрений на вы
деление нектара проводилось П.Н. Веприковым с гречихой и красным 
клевером на пасеке Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Он 
вносил на делянки под растения различные удобрения -  азот, фосфор, 
калий и их комбинации и определял количество нектара, выделенного 
цветками на каждой делянке.

В результате опыта выяснилось, что наибольш ий эффект дает вне
сение калифосф атного удобрения. Количество нектара увеличивается в 3



раза по сравнению с контролем. Меньше эффект от комбинаций азот + 
фосфор + калий и отдельно фосфора /увеличение количества нектара в 2 
раза по сравнению с контролем/. Внесение калия и комбинаций калия с 
азотом и фосфора с азотом дают небольшую прибавку количества некта
ра. В несение одного азота дает отрицательный результат.

Сходные результаты дал опыт А. М. Кулиева в Азербайджане с 
внесением удобрений под ряд медоносных растений. Значительное уве
личение количества нектара вызвали внесение 60 кг калия / в среднем на 
38% и 40 кг фосфора / в среднем на 35%/. Внесение 80 кг комбинирован
ного удобрения /азот + фосфор + калий/ вызвал незначительное повыше
ние нектаровыделения, а внесение азота /70кг/ в ряде случаев давало 
отрицательные результаты.

Отрицательное влияние на нектароносность азота лего объясняется 
его стимулирующим действием на развитие вегетативных частей за счет 
генеративных органов /цветков/.

В условиях М урманской области с ее бедными почвами небольшое 
внесение азота, по видимому, может быть полезным.

Лучшим временем внесения удобрений для повышения нектаро- 
носности является период бутонизации.

Зависимость нектаровыделения от времени дня и периодов цве
тения.

• Колебания количества нектара и содержания сахара в нем в 
течение дня:

Суточные колебания в количестве выделяемого нектара находятся 
в тесной связи, с одной стороны, с природой растения, с его требова
ниями к условиям среды, прежде всего —  метеорологическим, с другой 
сторона -  с метеорологическими условиями суток.

Так, по Фоминых, гречиха в ясную погоду выделяет нектара боль
ше в утренние часы и вечерние часы; в пасмурную погоду она больше 
нектара выделяет в дневные часы. Горчица белая в ясную погоду выде
ляет больше нектара днем и к вечеру, в пасмурную же погоду вообще 
нектароносит сильнее, чем в ясную, причем максимум, нектаровыделе
ния приходится на дневные часы. Клевер в ясную погоду имеет два мак
симума выделения нектара - утром и днем. Наконец у фацелии в ясную 
погоду выделение нектара утром и в полдень незначительно, резко под
нимаясь днем, когда количество нектара в 3,5 раза больше, чем утром.

Неодинаковое поведение растений в отношении выделения нектара 
объясняется не только разными требованиями их к условиям среды, но и 
разным устройством цветков.

В.Фоминых указывает, что цветки с открытыми и цветки с закры
тыми нектарниками обнаруживают противоположные свойства. Именно
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вые в яснуюую погоду днем  понижают количество нектара, а к вече- 
"! подним аю т; в пасмурную погоду, наоборот, поднимаю т в течение дня 

вечеру понижая. Вторые (с закрытыми нектарниками) не даю т днем  
меньшения нектаровыделения. Однако вряд ли можно не согласиться с 

д  м .Кулиевым (цит.раб. с т р .147), что солнечный свет, воздействуя на 
н е к т а р н и к и ,  не может ум еньш ать интенсивность нектаровыделения, так 
каК нектар не является продуктом  деятельности нектарников, а п р ед 
ставляет продукт ф отосинтеза. Уменьш ение нектара под воздействием  
яркого света может объясняться лишь испарением нектара, при которое 
концентрация сахаров повы ш ается. Что касается отрицательного вл и я 
ния прямого солнечного света на нектаровыделение, то оно не м ож ет за
висеть от строения цветков.

Суточный ход изменения количества нектара связан и с условиям и 
местообитания, в которых произрастает растение.

В этом отнош ении представляю т интерес данны е А.В. П ариенко 
для Хибин в отнош ении черники , которых мы касались, разбирая вопрос
о влиянии света.

По этим данным (С трельников и Париенко, 1952, табл.27,30) у ч е р 
ники в ельнике в ясные дни происходит заметное увеличение нектара по 
сравнению с утром, обычно при небольшом повышении концентрации 
сахара; в горно-ельниковой тундре, наоборот, происходит сильное 
уменьшение нектара при м енее сильном повышении концентрации са х а 
ра что в итоге дает меньш ее количество сахара на один цветок по с р а в 
нению с утром. Здесь, возм ож но, сказывается влияние прямых с о л н е ч 
ных лучей в горно-ельниковой тундре роль которых в ельнике зн ач и 
тельно меньше.

I/ Привожу по Глухову, 1950, стр. 142.

• И зменение нектаровы деления по периодам цветения:
Особенно важно знать, как  изменяется нектароносность растений  

по периодам цветения, т.е. - на какой период падает наиболее и н тен си в
ный медосбор.

Без этого нельзя правильно организовать пчеловодное хозяйство , 
особенно если необходим искусственны й посев медоносов.

Исследования в этом направлении показали, что максимум н ек та
ровыделения у больш инства видов растений приходится на разгар ц в е 
тения, т.е. на период, когда расцветает больше половины цветков и н те 
ресующего нас растения. Как в начале цветения, так и в конце его, при  
прочих равных условиях, как количество нектара, так и концентрация 
сахара в нем, как правило значительно меньше.

Так, по данным К улиева (цит. раб.,стр. 159), среднее для 11 видов 
растений количество нектара на 1 цветок в начале цветения равн о
0,94мг, в разгар цветения - 1,29 мг и в конце цветения -  0,88мг; со о т в ет
ствующие цифры для содерж ания сахара в нектаре будут: 20,3%, 28 ,3%  и 
19,3%.
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В отношении фенологических фаз цветков максимум нектаровыде- 
ления приходится на период, когда пыльники цветка вполне зрелые и 
начинают пылить.

Однако далеко не всегда ход изменения нектароносности растений 
с о о т в е т с т в у е т  указанной схеме, поскольку, как указано выше, нектаро- 
выделение находится в тесной связи с метеорологическими условиями, 
которые зачастую в разгар цветения ценных медоносов являю тся небла
гоприятными для выделения нектара. В таких случаях некоторые виды 
дают вообще мало нектара, что существенным образом влияет на медо
сбор. Подобные факты имеют место не только в условиях Полярного Се
вера, где нередки периоды с низкими температурами в разгар лета, но и 
в средней полосе Союза. При этом отрицательно отражаться на нектаро- 
выделении и медосборе могут не только низкие температуры, но и, как 
отмечалось выше, засухи, особенно в слабо облесенных местностях.

В ы п и с к а  7.
(Архивные данные: Фонд Р-974, опись 1, дело 188)

Роль стимулирующ ей медоносной флоры в активизации работы  
пчел на клевере и других слабых медоносах.

Как указывалось в предисловии, важнейшее значение пчеловодство 
в М урманской области имеет в деле повышения урожайности сельскохо
зяйственных культур, в первую очередь-огурцов и семян клевера.

М ежду тем, если огурцы принадлежат к числу ценных медоносов, 
дающих в большом количестве нектар, и весьма охотно посещаемых 
пчелами, то этого вовсе нельзя сказать в отношении красного клевера. 
Более того, при наличии других медоносов клевер посещ ается лишь в 
незначительной степени, вследствие того, что цветки его, имея длинную 
трубку венчика, не приспособлен к пчелоопылению (в особенности это 
относится к сортам культурного клевера).

Отсюда, казалось бы, напраш ивается вывод о том, что для обеспе
чения работы пчел на клевере нужно изолировать их от других медоно
сов, т.е. изъять последние. Однако работами А.Ф .Губина было выявлено, 
что изъятие или сокращение количества медоносных растений в районе 
посевов клевера вызывает ослабление работы пчел на клевере. И, наобо
рот, наличие близ пасеки, работающ ей на опылении клевера, высокопро
дуктивных и легко доступных медоносов усиливает, стимулирует работу 
пчел на клевере или другом слабом медоносе.

Это объясняется тем, что при отсутствии других медоносов клевер 
не может обеспечить пчел кормом, вследствие чего пчелы переходят в 
состояние покоя и перестают вылетать из улья. Аналогичным образом 
влияет и недостаток корма в период перед цветением клевера, который 
вызывает ослабление семьи. С другой стороны использование сильного 
медоноса или ряда медоносов поддерживает пчелиную семью на уровне

высокой жизнедеятельности, обуславливает высокий расплод, что созда
ет условия для активной работы семьи на всех растениях, выделяющих 
нектар, произрастаю щ их в районе пасеки.

Такие растения, поддерж иваю щ ие своим нектаром и пыльцой ж из
недеятельность пчелиных семей и этим стимулирую щ ие работу пчел на 
слабых медоносах, получили название стимулирую щ их медоносов.

Нужно сказать, однако, что активизация р а б о т »  пчел на клевере в 
этом случае в абсолю тных цифрах очень невелика, т.е. клевер посещаем 
все же соверш енно незначительный процент пчел. Для того, чтобы до
биться работы на клевере больш ого количества пчел, следует применять 
дрессировку части пчел, о которой говорилось во Введении.

С этой целью, прежде всего, «отучаю т» пчел от тех медоносов, на 
которые они летали до этого; для этого пчел изолирую т, закрывая их дня 
на два в ульях или помещая их в подвал или другое закрытое помещ е
ние. После этого в ульи еж едневно рано утром дают по 100 г. сахорного 
сиропа, на стояного на свежих венчиках клевера.

При условии дрессировки пчел одна сильная семья сможет опылить 
до 2 га семенников клевера.

Д рессировка пчел при наличии стимулирую щ их медоносов может 
проводиться и для того, чтобы направлять пчел на растения слабо посе
щаемые, но имеющие нектар. Это может быть необходимо при недостат
ке хороших медоносов, когда пчелы расходую т много энергии на поиски 
нектара. Полезной является даже дрессировка пчел на хорош ие медоно
сы. Как указывает И .Халифман /1952, стр.216/, пчелы, подкармливаемые 
сиропом, надуш енном цветками ценных медоносов, собираю т значи
тельно больш е меда, давая прибавку от 20 до 100 и больш е %.

В ы п и с к а  8.
(Архивные данные: Фонд Р-974, опись 1, дело 188)

М елоносность растительных группировок.

Как можно видеть из списка медоносных растений области, разные 
растительные группировки имеют различное значение в качестве кормо
вых угодий для пчеловодства.

Наибольш ую ценность в этом отнош ении представляю т леса: ело
во-березовые, березовые с травяным покровом (разнотравные и чернич- 
но-разнотравные), затем кустарники с разнотравьем, особенно долин
ные, участки лужков, поляны среди леса с разнотравьем  и т.д.

Все эти растительные группировки очень редко занимаю т значи
тельные площ ади, в больш инстве же случаев они встречаю тся неболь
шими участками, обычно на местах с подтоком грунтовых вод, переме
жаясь с другими растительными сообщ ествами, как леса зеленомош ники, 
леса лиш айниковые, болота, а на севере и северо-востоке области, а так
же в горных районах - с тундрами.
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Положительной стороной перечисленных выше группировок или 
сообществ с травяным покровом, является богатство их в отношении ме
доносной флоры - как по количеству растений, их массе, так и по разно
образию. Поэтому в таких группировках, как правило, оказываются 
представленными медоносные растения всех основных периодов.

В весенний период пчелы берут здесь нектар и пыльцу с разнооб
разных ив, особенно обильно произрастающих близ северного предела 
лесной зоны. Наиболее характерны здесь ива копьевидная, затем, в раз
ных районах ива чернеющая / напр, в районе Апатиты/ или одновремен
ная / в других обследованных районах/; нередко встречается ива козья, 
свойственная, как правило, более сухим почвам. В кустарниках на более 
сырых почвах, приуроченных большей частью к окраинам болот или к 
мелким замкнутым западинам, характерна ива лапландская. Пыльцу, по- 
видимому, собирают пчелы и с довольно обычной для сыроватых лесков 
или кустарников кольской ольхи, которая довольно часто господствует в 
древесном ярусе /особенно в долинах речек и ручьев/.

В ранний период наибольшую ценность здесь представляют герань 
лесная, почти постоянно присутствующая и обычно преобладающая в 
травяном покрове, затем купальница европейская; зачастую на участках 
таких лесов и кустарников встречаются кустарнички - черника, голуби
ка, а местами и багульник.

В долинах речек и ручьев встречается иногда черемуха. В районе 
пос. Апатиты, близ пасеки совхоза «Индустрия» довольно значительную 
роль играет жимолость голубая, являющаяся прекрасным медоносом.

Из медоносов среднелетнего периода здесь встречается рябина, 
иногда /по более сырым, обычно не облесенным участкам / лапчатка 
прямо стоящая, в районе Апатиты заметная роль принадлежит астрагалу 
холодному.

В позднелетний период обеспечивают пчел кормом такие медоно
сы, как характерное растение не очень сырых лесов и кустарников с раз
нотравьем - золотая розга, местами Иван-чай, по более сырым местам 
/особенно в долинах речек и ручьев/ - бодяк разнолистный, лабазник вя- 
золистный, горькуша альпийская.

Представляют ценность для пчеловодства и наиболее характерные 
для таежной части области леса зеленомощники, особенно еловые и бе
резовые. Однако основное их значение - для раннелетнего периода, ко
гда цветут такие ценные медоносы этих лесов, как черника, голубика, 
багульник /  последний более характерен для несколько заболоченных 
сосновых лесов/. Некоторое значение, мажет быть, именно здесь и маръ- 
яник луговой. В весений период здесь представляет интерес только до
вольно часто встречающаяся в небольшом количестве ива ковья.

В среднелетний период в этих лесах заслуживает внимания рябина 
и брусника.

В позднелетний период здесь могут быть использованы встречаю
щиеся часто, но в небольшом количестве, золотая розга и Иван-чай; по

следн ий , более свойственен старым гарям, где он часто играет весьма 
значительную  роль (напр, близ пасеки Кольского зверосовхоза и под
собного хозяйства П родснаба комбината «Североникель»).

Ягодные кустарнички, в особенности брусника, встречаю тся и в 
лесах и в березовых криволесьях лиш айниковых. Однако в этих услови
ях они, вследствие больш ей сухости и бедности почв, даю т, по видимо
му меньше нектара. Более важным является в этих лесах вереск, харак
терный именно для бедных и, как правило, сухих почв. Но, как было 
сказано, качество меда у вереска низкое.

Из болотных и заболоченных сообщ еств и комплексов значение для 
пчеловодства имеют главным образом неглубокие несильно обводнен
ные переходные и низинные болота, а также некоторые заболоченные 
сообщества на торфяно-подзолисты х почвах и грядово-мочажинные 
комплексы с морошкой на буграх или грядах.

На переходных болотах и в грядово-мочаж инных комплексах глав
ную роль в качестве медоносов играет морошка. Кустарнички, встре
чающиеся здесь, как правило, не цветут, поэтому больш ей частью цен
ности не представляю т. Заболоченные сообщ ества на торф яно
подзолистых почвах, имеющие в своем растительном покрове морошку, 
представляю т большую ценность, так как здесь чаще цветут кустарнич
ки, особенно багульник и голубика.

На мелких переходных болотах, так же и на низинных, довольно 
часто встречаю тся не которые ивы, которые даю т пчелам весной нектар 
и пальцу.

На мелких низинных болотцах в качестве медоносов могут пред
ставлять интерес, кроме ив, такж е некоторые представители разнотравья 
- кровохлебка многобрачная, дудник лесной, лапчатка

Из культурных угодий в отнош ении пчеловодства могут представ
лять интерес главным образом некоторы е посевы многолетних трав и 
межи других посевов, где развиваю тся некоторые сорняки, как сурепка, 
звездчатка злачная, одуванчики, «И ван-чай» а такж е, осот полевой. Эти 
растения встречаю тся и вдоль дорог. Из культурных растений для пче
ловодства имеют значение только некоторые виды, не нашедшие еще 
сколь нибудь широкого применения в области — борщ евики, гречиха 
Вейриха, горчица, люпин. Все эти растения являю тся ценными медоно
сами. Что касается клевера, то он как медонос больш ого значения не 
имеет. А там, где он будет культивироваться на семена, необходимо 
пчел обеспечивать обильным кормом с других высококачественных ме
доносов. Н аконец, нужно упомянуть растительность участков вокруг 
жилья. В ряде случаев здесь можно встретить некоторые ценные медо
носные растения, как клевер ползучий (белый) Черноголовку, звездчатку 
злачную, иногда горош ки - мышиный или заборный, которые местами 
могут явиться подспорьем к медоносной флоре естественных м естооби
таний. Известное значение в качестве медоносов имеют также некоторые 
декоративные растения, применяемые для озеленения населенных пунк-



в. Нужно сказать, однако, что в настоящее время роль таких п э с т р

зТенияеЗНаЧИТеЛЬНа' В Заключение следует сделать вывод, что с тоТ" 
зрения медоносности более ценными является местности с р а с ч л !
ным рельефом с, обилием влажных склонов, долинок и нроч а тя 
горные районы, где большую роль играют травяные сообщ ества ^  
следует иметь в виду нри организация новых пасек. В тех случаях ™ 
пасека создается для целей пчелоопыления клевера, если рядом с’ п о ^  
вом клевера, нет подходящих угодий, можно рекомендовать^для пепиТ  
да до цветения клевера выбирать для пасеки места с более богатой п 
тительностью. В противном случае, при плохом взятке до работы п '  

ылению клевера и при отсутствии достаточного количества цешп. ° 
медоносов в период цветения клевера может быть в значительной сте„ 
ни сорвано пчелоопыление его семенников.

как п п я Т п Т  РаЙ° НЫ Представляют интерес не только потому, что в них 
как правило, растительность богаче, но и потому что цветение

обеспечивается более равномерное распределение цветения ц е н н ы "  „ е

о л н о о б ^ ^ ^ Г а т З с Г ^ в ' и Г "  * P“ H" “ H,“  Ча" "  '  б“ “ ™

«ее рРе‘Г “  “

" ' “ Г . ’ Т 0 ," “  н ,, ,„ „ Р , е ' х, ц " У П„

В ы п и ск а  9
(Архивные данные: Фонд Р-974, опись 1, дело 188)

m ipmS oh б!пы

^xj:r:„t,epr “5oT™oro1952 г / „ „ и л  III/ 10,1 2 гг-  ЛР»Л- " .  '»  » районе Апатиты за
‘ Кроме того, приводится таблица средних сроков зя-

ц /  НИЯ медоносных растении в районе Апатиты за 1942-1950 гг./ прил.

В прилагаемых спектрах наглядно отражены не только сроки цве
тения медоносов, но и относительная роль отдельных видов в кормовом

баЛаТ а к ЧмеожноДвидеть из спектров за 1950 и 1951 гг. и, более ясно, из 
тпов за 1952 г., наименее обеспеченным в отнош ении корма для 

С Л в л я е т с я  период между отцветанием раннелетних медоносов и пол- 
ПЧ1  цветением позднелетних/ в среднем -  середина, вторая половина 
НЫття/ Ибо рябина, являю щ аяся прекрасным медоносом, цветет не каж 
И  г о д  в Достаточной мере. Как указывалось выше, только за последние 
" ы к Г й ^ е  скудное цветение ее отмечалось в 1949 и 1952 гг., т. е. через 
Г°я  года на третий рябина почти выпала как медонос. Что касается дру 
ДВГ0 основного медоноса этого периода -  брусники, то, во-первых хотя 
Г1 «Р асп р о с тр а н ен а  ш ироко, процент цветущ их растении ее обычно 
очень невелико; во-вторых, невелико и количество нектара, выделяемого

еЮ' В районе Ботанического сада период слабого медосбора выражен 
„е так четко, вследствие того, что здесь растянут период цветения более 
панних медоносов благодаря разнообразию  условии местообитания^
™  явно выражен в районах сущ ествую щ их пасек, близких по своим ус
ловиям к району Апатиты. Поэтому для обеспечения пчел кормом в эт 
период следует применять искусственный посев медоносных растен

Нужно иметь ввиду, однако, что и в раннелетнии и в позднеле™  
к-птопые по составу цветущ их медоносов должны бы быть 

обеспечены нектаром и пыльцой, нередко медосбор оказывается очень 
н и з к и м  из за холодной погоды, которая не только отрицательно влияет 
н а  нектаровыделение, но и препятствует лету пчел. Правда, это в неко
торой степени компенсируется тем, что при низких темпер^ раХсУд™ ' 
няется период цветения растений, но это компенсация ничтожна. С дру 
гой стороны в отдельные годы медосбор резко сниж ается, по крайне 
мере местами, вследствие длительного отсутствия осадков, как это име
ло место в первую половину лета 1952 года в совхозе «Арктика».

Поэтому и для этих периодов весьма полезно « “ еть искусственны  ̂
ппипасечные посевы медоносов. При этом условии пчелы смогут «на 
верстывать» упущ енное за холодные дни за счет более активной работы 
в Т еп л ы е  дни которые почти постоянно бывают и в периоды с господ
ством низких температур. Эти посевы могут быть ИСПОЛЬ3̂ 7  ^ ; " _  
и при слабом лете их в относительно холодны е дни, а такж е при недос
тятке нектара из-за высоких температур и засух.

В ™  хо“,й е „ » х .  в которых организуете. семеноводство красного
клевера особенно необходимо обеспечивать хорошии перед период 
в самый период цветения клевера, чтобы гарантировать возможно более 
п о л н о е  опыление его. Как отмечалось в разд. II, активность пчел на кле- 
в е р е  н а х о д и т с я  в тесной связи с хорош им состоянием пчелосемей, кото
рое может быть при полном достатке легко добываемого корма.
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Для припасечных посевов, прежде всего, следует применять специ
альные медоносы, важнейшим из которых является фацелия пижмолист- 
ная.

1. Фацелия пижмолистная -  Phaceha tanacetifo lia Benth -  однолет
нее травянистое растение из семейства водолистниковых. Считается 
лучшим медоносом из всех растений. Дает светло-зеленый или совер
шенно белый мед нежного запаха и тонкого вкуса. Количество нектара а 
одном цветке колеблется, по разным данным, от 0,15 до 5 мг, с содержа
нием сахаров от 28,9%  - по Фоминых и до 57% - по Чачкову. Медопро- 
дуктивность фацелии, по Глухову -  250 кг с 1 га.

Фацелия неприхотлива к почве и уходу, но требовательна к теплу. 
Как указывалось, по Фоминых, в ясную погоду выделение нектара утром 
и в полдень незначительно, днем же поднимается в 3,5 раза, достигая 
значительных величин.

По Глухову /1950, стр. 147/, фацелия лучше медоносит при некото
ром увеличении сухости воздуха.

Зацветает она через 5-6 недель после посева.
В М урманской области фацелия как медонос высевалась в совхозе 

«Арктика» А. Е. Сомовой и в г. М ончегорске пчеловодом любителем С. 
Г. Скориком.

Сомовой посев фацелии проводился на маленьких делянках в 1951 
году. По данным П.Т. Реш етнева, растения имели хороший травостой, 
продолжительное время цвели и исключительно хорошо посещались 
пчелами.

По словам С. Г. Скорика, высеявш его в 1952 г. фацелию близ своей 
пасеки 17 июня, пчелы ее посещали очень слабо. По-видимому, это сто
ит в связи с низкими температурами, стоявшими в период ее цветения 
начало-середина августа/. Поэтому, может быть, она окажется непри

годной для недостаточно теплых периодов лета. Видимо, чтобы полу
чить необходимый эффект от нее, необходимо высевать ее при первой 
же возможности, но не позже, чем в первых числах июня, чтобы цвете- 
ние ее не пришлось на самый теплый период лета.

Во всяком случае, фацелию нужно продолжать испытывать в усло
виях области. Вероятно, она окажется, все же, лучшим медоносом, как и 
в более южных районах.

Норма высева семян фацелии для средних и плохих почв Глуховым 
рекомендуется в количестве 10-16 кг на 1 га. Если фацелия посеяна гус
то, то, с достижением всходами высоты двух сантиметров, посев ее ре
комендуется разредить бороной с тем, чтобы расстояние между расте
ниями было около 5 см. При этом условии фацелия не даст разрастись 
сорнякам.

Как однолетнее растение, фацелию нужно высевать ежегодно для 
первого посева семена следует выписывать из Института пчеловодства. 
Для последующих посевов следует иметь семена своей репродукции. 
Однако в условиях Сада фацелия надежно дает семена только при выра

щивании рассадой в закрытом грунте. В равнинных частях области, по- 
в иди м ом у, семена ее можно будет получать и при раннем посеве в грунт.

Группа энтомологии Всесою зного института растениеводства 
предлагает использовать фацелию для силосования. В Л енинградской 
области в опытных посевах получен урожай зеленой массы при средней 
загущ енности посева в количестве 16 тонн.

2. Бурачник или огуречная трава -  Borago offieinallis L. -  однолет
нее растение из семейства бурачниковых. Одно из лучш их медоносных 
растений. Средняя нектарность одного цветка, по А. К. Остащ енко- 
Кудрявцевой, за весь период цветения наблю дается от 4 до 12 и даже, в 
отдельных цветках -  до 21 мг нектара. П роцент сахаров колеблется в 
пределах от 40 до 77. М едопродуктность бурачника около 200 кг меду на
1 га. Отлично посещ ается пчелами. По наблю дениям М. М. Глухова 
/1950, стр. 818/, пчелы собираю т нектар с цветков бурачника даже при 
температуре 10-12 градусов, когда они вообщ е неохотно вылетаю т из 
ульев. Наиболее благоприятные условия для нектаровыделения -  жаркая 
погода /23-30 градусов/ при влажности почвы выше 50%. Сухость почвы 
вредно отзы вается на нектарности бурачника.

Бурачник, как и фацелия, высевался в 1951 году А.Е. Сомовой, и 
дал такие же положительны е результаты . Успеш но выращ ивался и на 
питомниках Ботанического сада. В годы войны листы его употреблялись 
в пищу.

Должен высеваться на достаточно плодородной почве, рано весной. 
Н орма посева семян при хорош ей влажности -  30 кг на 1 га.

Листья бурачника употребляю тся в пищу как салат, имея вкус и за- 
пах огурцов. Трава хорош о может скармливаться скоту.

3. Синяк обыкновенный или румянка - Echium vulgare L. -  двух
летнее растение из семейства бурачниковых. Является одним из лучш их 
медоносов. Среднесуточное количество нектара с одного цветка, по ли 
тературным данным, составляет: по В. Ф оминых — 0,4 мг с содержанием 
сахара 30%, по А. К. О стащ енко-Кудрявцевой -  2,19 мг, по А. М. К улие
в у - 2  15 мг, с содержанием сахаров 49,28% . Н ектаропродуктивность 1 
га за сезон составляет, по разным данным, от 576 кг нектара с абсолю т
ным количеством сахара 207 кг /О стащ енко-К удрявцева/ до 1290 кг с аб
солютным количеством сахара 645 кг/ Кулиев/.

Ф актов высева синяка в мурманской области мы не знаем. Однако в 
диком состоянии это растение встречено, как сорное, в Онеге / П ерфиль
ев, 1936, стр. 281/, т. е. на ш ироте около 64 градусов. Отсю да можно 
предполагать, что в культурных условиях может легко произрастать и в 
М урманской области.

Для припасечных посевов может быть такж е применен ряд испы 
танных в П олярно-альпийском ботаническом саду и легко культивируе
мых декоративных растений, являю щ ихся вместе с тем и хорош ими м е
доносами.



Для наиболее раннего, весеннего периода можно рекомендовать 
кандык / Erythronium sibiricum (Fisch/ et Mey) Kryl. /, растение из семей
ства линейных с крупными розовыми цветками, цветущие вскоре посЛе 
схода снега.

Д л я  раннего лета хорошими Медоносами являются:
1) Виды водосборов / орлики, аквилегии -  род A quilegia L. /, в ос 

бенности водосбор железковый / A. Sibirica L a .../ - многолетние расте' 
ни я из семейства лютиковых. 3̂

Первый из них, с коротким шпорцем, является хорошим пыльценп 
сом , нектара же дает сравнительно немного. Цветет в условиях Саля 
среднем с III декады июня до середины июля.

Второй, с более длинным шпорцем, дает больше нектара, который 
правда, легко доступен бывает только когда ш порец, в котором содеп’ 
жится нектар, прокусят шмели, что часто и имеет место. Цветет в С ад?»  
среднем с середины III декады июня до конца июля -  начала августа

2) Родиола линеинолистная или очиток линейнолистный -  Rhodiola 
г 1 folia А. Вог., как и другие виды очитков, цветет нектар и пыльцу и 

весьма охотно посещ ается шмелями и пчелами. Цветет в условиях Сала « 
среднем в III декаде июня -  первой половине июля. Да В

Значительно большее разнообразие декоративных растений может 
1ТЬ предложено для средне- и позднелетнего периодов: 
г р МаЖ голостебельный -  Papaver nudicaule L. -  многолетнее растение

выми Г СТВа МаК0ВЫХ с желтыми, а у культурных форм также оранже
выми или розовыми цветками, - хороший пыльценос. Цветет с конца 
июня начала июля до поздней осени.

г г ? аСИЯеК Г0РНЫЙ ~ Centaurea M ontana L. -  многолетнее растение из 
семейства сложноцветных с синими корзинами цветков. Дает много нек 
тара и пыльцы / Глухов , 1950, стр. 489 /. Цветет, в среднем, с середины 
июля до конца августа; иногда зацветает вторично. Зацветает в год посе-

_ „ Синюха обыкновенная или полемониум -  Polem onium  coeruleum  L 
ноголетнее травянистое растение из семейства синюховых с пери-

соцвМетииИСТЬЯМИ И Д0В0ЛЬН° кРУп»ь1ми синими цветками в метельчатом 

Считается одним из лучших таежных медоносов. Как хорош ее де-

Ран еНИе’ РаЗВ0ДИТСЯ В Садах’ На -  ’ В ЧаС™ 0С™ -  ф а ской области. Невзыскательна к почве и легко дичает.
Цветет в условиях Сада в среднем с конца июля до середины -  

онца августа, в Апатитах с середины июля до начала августа.
речиха змеиная или «раковые шейки» - P olygo... b istorta L И гое 

‘  Р ' С,ГП' -  С  K“ h '  многолетние тр « „ н “ сты "  р , 1  
ланцетными лиг' 1" 3 ГреЧИШНЫХ С продолговатыми или продолговато- 
гпГч„™  ,  ЛИС™ И и м—  цветками в колосовидном соцветии -  у 
гречихи змеинои -  бледнорозовыми, у гречихи мясокрасной -  розовыми 

лорош ие медоносы.

Цветение в условиях Ботанического сада: гречихи мясокрасной в 
еднем с начала июля до середины августа, гречихи змеиной -  с сере-
,„ и  июля до конца августа.

Д Из кустарников, рекомендуемых для озеленения, в качестве медо- 
гов можно назвать черную смородину / Ribes nigrum  L ./, которая дает 

д о в о л ь н о  много нектара и пыльцу, являясь более ценным медоносом,

чем с^ ° р °^ех СОрТОВ черНОй смородины Л. И. Качуриной для М урман
ской области рекомендую тся следую щ ие сорта. «Игарка» / цветение в 
1051 году — с 26.YI по 15.YII, в 1952 г. -  с 20.YI по 2.YII/;

«Красноярская» / цветение в 1951 г. с 2.YII по 20Y II, в 9 г. с

2 «Таежная» / соответствую щ ие даты с 25.YI по 12.YI1 и с 25YI по

YII/’ разновидность сибирская / R ./, цветение которой было в 1951 г. с
4 YII по 22.YII и в 1952 г. с 25.YI по 12.YII.

М огут быть рекомендованы такж е различные виды ж имолостеи,
являющиеся хорош ими медоносами.

Из растений, ценных для сельского хозяйства, хорош ими м едоно
сами являются борщ евик Сосновского и рассеченный и гречиха ВеиРи*а’ 
являющиеся ценными силосными растениями, и, особенно, горчица бе
лая, которая также может быть использована в качестве силосного рас-

ТеНИЯБорщ евик Сосновского в совхозе «И ндустрия» в 1952 г̂  цвел с 26- 
28.YII до середины августа, когда он был убран на силос. отаниче 
ском саду он цветет в среднем с двадцаты х чисел июля.

Борщ евик рассеченный в условиях Сада цветет в среднем с середи
ны июля до середины августа. В совхозе «Заполярье» у подножия Х и
бинских гор в 1952 г. он начал цвести 9-11 июля.

Гречиха Вейриха в условиях Сада цветет в среднем с двадцаты х 
чисел июля до начала сентября. На экспериментальном участке К ольско
го филиала АН СССР, в районе пос. Апатиты, в 1952 г. она зацвела 2-го

Горчица белая считается одним из важнейших медоносов. По Фо 
миных, количество нектара с одного цветка колеблется от 0,17 до 0 4 мг 
с содержанием сахара 18%. М едопродуктивность 1 га посевов ее по 
Гулхову, определяется от 40 кг. Она очень охотно посещ ается пчелами,
на которых мед с нее действует оздоровляю щ ее.

На экспериментальном участке Кольского филиала АН СССР в 
1952 г. горчица была высеяна 19.YI, а около 25.YII уже началось ее цве-

тение
Посев ее следует производить как можно раньш е, лучше в конце 

мая, чтобы обеспечить раннее цветение. В дальнейш ем для увеличения 
срока ее цветения можно рекомендовать подсев.



Кроме специальных посевов медоносных растений, весьма полезно 
применять подсев на участках близ пасек с нарушенным растительным 
покровом /  целиной/. На вытаптываемых местах можно рекомендовать 
подсев клевера ползучего / белого/, который легко принимается и хоро 
шо выносит вытаптывание. Такой подсев был применен пчеловодом 
подсобного хозяйства комбината «Североникель» Ф. А. Новиковым 
дал положительные результаты. Им был произведен также подсев мы 
шиного горошка, который также может быть рекомендован, как и другой 
вид горошка -  заборный. Но эти оба вида не выносят сильного вытапты
вания, поэтому для них надо выбирать места с несильно уплотненной 
почвой. Весьма ценным для подсева является гибридный или с бледно- 
розовыми цветками. Этот вид клевера, в М урманской области, правда 
встречающий нечасто, является еще более ценным медоносом чем клевер 
ползучии. Он может произрастать и на торфянистых почвах, в частности 
на осушенных торфяниках и железистых подзолах, но предпочитает бо
лее влажные почвы. В этих случаях, когда он не успел прочно укоре
ниться, он страдает от засухи, но прочно укоренивш ись, он засуху пере-
НОСИТ. J J v

Все эти травы после отцветания или после прекращения лета пчел 
могут быть использованы на корм скоту.

Заключение.

Как видно из изложенного, кормовая база в настоящ ее время в ос
новном обеспечивает развитие пчеловодства в М урманской области хо
тя вряд ли можно согласиться с утверждением М. М. Пришвина /  1951 
стр. 21/, что в М урманской области «одежда от меда бывает мокрой» и 
поэтому обеспечен легкий сбор миллионов пудов меда. Как мы видели 
нектаровыделение в М урманской области подвержено большим колеба
ниям в зависимости от метеорологических условий, нередко значительно 
снижающих или даже почти прекращающих медосбор.

Основным же препятствием для развития пчеловодства в области 
являются климатические условия. Именно, при крайне длительном пе
риоде зимовки, нередко бывают низкие температуры весной, т. е. в са
мый ответственный период начала расплода, а также осенью,’ когда пче
лы должны готовиться к зимовке; в результате этого пчелам не хватает 
пыльцы , так необходимой им в качестве белкового корма. Низкие тем 
пературы летом снижают активность пчел, что не всегда может быть 
компенсировано искусственным посевом медоносов.

„ Чтобы сгладить это неблагоприятное влияние климатических усло
вии, следует, с одной стороны, практиковать завоз перги из более юж
ных районов, чтобы обеспечить пчел и, прежде всего, детку кормом на 
случаи затяжной весны. С другой стороны, необходимо продолжать на
учно-исследовательскую  работу в Заполярье, которая была начата Н ауч
но-исследовательским институтом пчеловодства, но прекращ ена, далеко

не разрешив проблем, стоящ их пред полярным пчеловодством. Работа 
д о л ж н а  проводиться как в направлении изучения поведения пчел, их фи
з и о л о г и и ,  так и в направлении селекции их.

Наряду с эти, должно быть поставлено более углубленное изучение 
кормовой базы, включая нектароносность растений в зависимости от ус-

ловии среды.
Выводы.
1 Задачи увеличения производства овощей и продуктов ж ивотно

водства в пригородных зонах промыш ленных центров и создания карто- 
бельно-овощ ны х и ж ивотноводческих баз в новых промыш ленных рай
онах, поставленные XIX съездом партии, требует развития в М урман
с к о й ' области пчеловодства, как средства повыш ения урож айности огур
цов и развития семеноводства кормовых культур, прежде всего клевера. 
Наряду с этим, пчеловодство имеет и самостоятельное значение, давая
высокоценный пищ евой продукт -  мед.

2. П человодство в М урманской области в основном обеспечено ес
тественной

кормовой базой.
3. Важнейш ими дикорастущ ими медоносными растениями М ур

манской области являются:
а) в весенний период/в среднем первая половина июня/ - ивы ран

нецветущ ие и со средними сроками цветения/ива козья, мохнатая ла
пландская, копьевидная, одновременная, чернею щ ая, филиколистная/;

б) в раннелетний период/в среднем вторая половина июня -  первая 
декада июля/ - черника/основной медонос/, герань ....... купальница ев
ропейская, морошка, голубика, багульник, сурепка;

в) в среднелетний период/в среднем вторая и, частично, третья д е
када июля/: рябина, брусника, клевер ползучий или белый, звездчатка 
злачная;

г) в позднелетний период/со второй половины -  конца июля до 
конца лета пчел/: И ван-чай, золотая розга, бодяк разнолистный, вереск.

4. Важнейш им в отнош ении медоносности растительными группи
ровками области являю тся леса и кустарники с разнотравьем, особенно в 
долинах рек и ручьев, участки лугов, поляны с разнотравьем  среди лесов 
и т. п. Более богаты медоносной растительностью  горные районы в ко
торы х и цветение медоносов распределяется по периодам лета более 
равномерно. Однако, вследствие большей краткости вегетационного пе
риода, использование горных районов для медосбора следует сочетать с 
зимовкой в низменных или предгорных районах.

5. Наименее обеспеченной естественной медоносной флорой явля
ется среднелетний период, в особенности его вторая половина, вследст
вие не'еж егодного обильного цветения рябины, недостаточно обильного 
цветения брусники, не везде достаточного количества клевера ползучего 
и звездчатки. Поэтому на этот период в больш инстве пчеловодных хо
зяйств следует иметь припасечные искусственные посевы медоносных
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растений. Это тем более необходимо для хозяйств, занимающихся сем* 
новодством клевера, начало цветения которого совпадает с этим пепип'
ДОМ. р и и -

6 . Поскольку летом часто бывают длительные периоды с преобля 
данием низких температур, отрицательно влияющих на выделение нек
тара и на активность лета пчел, а также периоды засухи, в некоторых' 
случаях неблагоприятно отражающиеся на медосборе, необходимо иметь 
припасечные участки медоносных растений и для остальных периодов.

. Для припасечных посевов медоносов могут быть рекомендованы-
al специальные медоносы: фацелия пижмолистная, бурачник и си 

няк обыкновенный;
б) декоративные растения -  медоносы, испытанные Полярно 

альпииским ботаническим садом -
для весеннего периода -  кандык;
для раннелетнего периода -  водосборы или орлики, роциола 

линеинолистная; F d
для средне- и позднелетнего периодов -  мак голостебельный 

василек горный, синюха обыкновенная, гречиха змеиная и мясокрасная. ’
в) культурные и окультуриваемые кормовые растения -  борщевики 

гречиха Веириха, горчица; ’
г) дикие кормовые растения -  клевер ползучий, клевер гибридный 

или шведскии, горошки мышиный и заборный/подсев на целинных уча- 
стках/.

В ы п и с к а  10.
(Архивные данные: Фонд Р-974, опись 1, дело 191).

Аналогичная картина наблюдается и в других пунктах М урманской 
йпясти с той лишь разницей, что в Хибинских горах, расположенных 

°ысоко над уровнем моря, срок вегетации растений и-начало цветения 
В. р л о н о с о в  наступает на 1 0 - 1 2  дней позже.

Сравнительные сроки зацветания медоносов в М урманской и дру
гих областях приведены в таблице 4.

Таблииа 4

Сроки зацветания дикораст ущ их медоносов М урманской облас
ти в сравнении с зацветанием их в других районах СССР

Медоносы
Краснодар
ский край

М осковская
область

Л енинград
ская область

Вологодская
область

М урманская
область

1. Ольха серая --- 15 апреля 16 апреля 17 апреля 17 мая

2. Осина 26 марта 27 апреля 1 мая 2 мая 3 июня

3. Ива бредина 21 марта 26 апреля 26 апреля 30 апреля 29 мая

4. Черника --- 12 мая 18 мая 22 мая 13 июня

5. Сурепка --- 15 мая 17 мая 22 мая 20 июня

6. Черемуха 18 апреля 15 мая 22 мая --- 23 июня

7. Одуванчик 7 апреля 7 мая 13 мая --- 22 июня

8. Герань лесная --- 10 июня --- --- 29 июня

9. Герань луговая --- 7 июня --- 14 июня 23 июня

10. Белый клевер 16 мая 28 июня --- 12 июля 6 августа

11. Кипрей --- 23 июня 2 июля 15 июля

Как видно из приведенных данных, медоносные растения Кольско
го полуострова цветут на 30 - 40 дней позже, чем в центральной зоне и 
на 60-70 дней позже, чем в южных районах страны. Для сопоставления 
сроков и продолжительности цветения медоносов М урманской и М ос
ковской областей приводим выборочные данные /табл.5/
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Сроки и продолж ит ельност ь цветения медоносов в М урманской  
и М осковской областях.

Медоносы Московская область
В среднем за 
1931-1941г.г. 1951г.

Мурманская область

1949г. 1950г.
1. Одуванчик

2. Черемуха

3. Рябина

18 мая 
36 дней 
21 мая 
13 дней
30 мая 
10 дней

10 июля 
46 дней
10 июля 
13 дней

20 июля 
25 дней

30 июня

4. Герань лесная 10 июня 
17 дней

1 июля 
46 дней

6 июля 
26 дней

LL ДНЯ

29 июня 
46 дней5. Белый клевер

6. Кипрей

6 июня 
65 дней

22 июня 
45 дней

10 июля 
25 сентября

30 июня 
63 дня 

16 июля 
15 дней7. Борщевик кавказский

8. Борщевик сибирский

9. Борщевик рассеченный

20 июня 
20 дней

25 июля 
27 дней

14 августа 
38 дней

Приведенные материалы показываю т, что, несмотря на поздние 
сроки зацветания в условиях М урманской области, многие медоносы от
личаются более продолжительным сроком цветения, чем в М осковской 
области. Большой период цветения вида, а не отдельных растений, ха
рактерен для горных стран. Вертикальная зональность, разная диспози
ция склонов и связанное с этим многообразие условий жизни для вида 
способствую т растягиванию  сроков цветения в горных условиях, что 
имеет положительное значение для медосбора.

* * *

Пчеловоды, практический стаж которых исчислялся неделями 
(«Индустрия», «Арктика», «П еченганикель»), а хозяйства не имели для 
вывода маток никакого специального оборудования и инвентаря Матки 
выводились и спаривались в обычных ульях. Неизбежный при этом пе
рерыв в червлении, конечно, отрицательно повлиял на нормальное раз
витие и продуктивность семей. Вывод маток по отдельным пасекам об
ласти показан в таблице /табл. 13/

Табл. 13
Вывод плодных мат ок на пасеках М урманской области в 1950г.

Наименование хозяйств Выведено в 1950г 
плодных маток

% к общему коли 
честву маток

Подсобное  х о з я й с т в о  П р о д с н а б а  « П е ч е н г а н и - 3 30%
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кель» 
сов'<| ‘-‘<̂ ":|;:с' рия-р ^ Тпйное хозя йство  П родснаба «С евер он и кел ь»

«Арктика»

15 33%
30%
33%

^ 7̂пгический институт 3
34

30%
34%S n i 'P 11

В 1950г. на пасеке Биологического института, в Хибинах, был ор
ганизован учет сроков спаривания маток. Из девяти выведенных маток 
спарилось с трутнями семь. В том числе: 

через 21 день -  1 
через 27 дней — 2 
через 30 дней -  4
Такая же картина наблюдалась и на пасеке совхоза «Арктика». 
Пчеловод Сомова А.Е. 24/У 1-50г. получила 10 семей, из которых в 

пяти были неплодные матки. Она тщ ательно наблюдала за оплодотворе
нием и заметила, что облетевш иеся матки стали червить через месяц по
сле приезда -  24-27/У 11-51г. В 1951г. все завезенные пчелиные семьи 
прибыли на север с плодными матками. Все же, несмотря на плохую по
году, хозяйства вывели небольшое количество новых плодных маток
/табл. 14/

Табл. 14
Вывод мат ок в М урманской области в 1951г.

Наименование хозяйств Выведено в 1951г 
плодных маток

К олхоз «Т ундра» 2
1

П одсобное хозяйство П родснаба «С евер он и кель» и 6
2
1
1
1

14

В 1951г. вывод маток организованно проводился на пасеке «Севе- 
роникеля» пчеловодами Новиковым Ф.А. и Скориком С.Г. Еще в 1950г. 
Новиков заметил, что две семьи пчел /№4 и№ 7/ вылетали при темпера
туре в 6 С. Одна из них /№ 7/ с маткой, выведенной в Заполярье, хорошо 
перезимовала, хотя вследствие чрезмерной сухости в зимовнике, слегка 
опоносилась, но признаков ноземы не обнаружила и вышла весной силь
ной. По словам Новикова, эта семья летала на иву при 6С и при м орося
щем дожде, а при температуре + 8С «трубой» шла на морошку.

От семьи №7 в 1951г. было выведено 5 маток. Вывод маток начался 
24/У1. Первый раз все маточники были запечатаны, но потом прогрызе
ны. Вторично маточники заложены на личинках семьи №7 и переданы 
семье-воспитательнице №16. Из всех пяти маточников 16/У 11 -5 1г. выве-
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лись матки. 26/У 11 было замечено, что они вылетели на проигру, а к 
29/У 11 они начали червить.

Семьи с матками, выведенными в Заполярье, более приспособлены 
к местным суровым условиям, их жизненность выше. Так, например, в 
совхозе «Индустрия», где весной 1951г. наблюдался значительный отход 
пчел и маток, процент гибели семей с заполярными матками в 2,5 раза 
был меньше, чем в семьях с матками, привезенными из М осковской об
ласти. Правда, тут сказалось и влияние возраста маток /заполярные мат
ки были выведены в 1950г., а московские в 1949г./ Но, кроме того, зна
чительное влияние имели и породные свойства, приобретенные в новых 
условиях. К сожалению, из-за неблагоприятных условий медосбора 
1951г. нельзя сделать достоверных выводов о сравнительной продуктив
ности семей с заполярными и московскими матками. Эту часть работы 
необходимо продолжить в дальнейш их исследованиях.

Предварительные данные говорят о том, что семьи с матками, вы
веденными в Заполярье, лучш е приспособлены к местным условиям, 
среди них наблю дается большая изменчивость хозяйственно-полезных 
признаков, что дает перспективу выведения местной породы пчел путем 
направленного воспитания и отбора. Наибольший положительный опыт 
вывода и спаривания маток показывает, что на Крайнем Севере имеются 
возможности для такой работы.

В ы п и с к а  11.
(Архивные данные: Фонд Р-974, опись 1, дело 191).

ЗИМОВКА ПЧЕЛ.

Суровые климатические условия Заполярья, как отмечалось ранее, 
особенно длинная зима и сильные ветры, естественно вызывают сомне
ния о благополучии зимовки пчел в Заполярье.

Однако, о зимовке в этих ш иротах можно судить по результатам 
зимовки пчел, завезенных сюда в 1933 году и оставленных для опыления 
сельскохозяйственных культур в теплично-парниковом хозяйстве совхо
за «Индустрия», когда пчелы, несмотря на отсутствие квалифицирован
ного ухода за ними, прожили ряд лет до 1938 года.

Позже факты благополучной зимовки подтвердились, так, напри
мер, автором был заложен опыт зимовки в зиму 1949/50 г. двух семей 
пчел в совхозе «И ндустрия», причем одна семья была подготовлена для 
зимовки на воле в кожухе, а вторая во временном зимовнике. Проверка 
этих семей весной 1950 г. Г. Б. Анкиновичем, в присутствии главного 
агронома С. М. Лозис и заместителя ныне начальника М урманского 
Облсельхозуправления Н. В. Трусова, показала, что обе семьи, несмотря 
на плохой над ними надзор, перезимовали удовлетворительно (см. фото 
5). Главный агроном совхоза «Индустрия» С. М. Лозис знакомит зам.
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начальника М урманского О блсельхозуправления Н. В. Трусова с зимов
кой пчел на воле в индивидуальном кожухе системы А. А. Лю бимова. 
Семья пчел после облета, организованного Г. Б. А нкиновичем, 23./1У -50 
г. Совхоз «Индустрия». Ф отоснимок А нкинича Г. В.

Н едостатком этой зимовки пчел в кожухе на воле явилось некото
рое переутепление, а главное недостаток вентиляции -  (нижний леток 
долгое время держали закрытым, а верхний не бы 1̂ выведен наружу). 
Вследствие всего это пчелы начали беспокоиться. После устранения этих 
причин -  семья успокоилась и благополучно перезимовала.

Вторая семья пчел, которая зимовала в картофелехранилищ е и с 
которой осенью 1949 г. произош ло происш ествие: во время перевозки 
семьи с центральной фермы в зимовник, когда частично летная пчела 
была растеряна, но и она выжила удовлетворительно.

Тов. А нкинович Г. В. Весною  1950 г. организовал обеим семьям 
ранний облет, а во второй семье сменил старую матку на молодую и пе
ресадил ее из одностенного улья в утепленный двухстенный улей (см. 
фото -  «Вторая семья пчел завоза 1949 г., зимовавш ая в картофелехра
нилищ е, после выставки пчел и пересадки в двухсетнный улей, делает 
облет». 23 апреля 1950 г. Совхоз «И ндустрия» фото Г. В. Анкиновича).

Еще лучш е пчелы завоза 1949 г. перенесли вторую зимовку 1950/51
г., причем вышли с последней зимовки (на воле в кожухах) одна в от
личном состоянии на девяти улочках, а вторая в хорош ем на семи улоч
ках, с очень незначительным подмором и без поноса (есть последние 
сведения, что обе пчелиные семьи № 1 и 2 завоза 1949 г. хорош о пере
зимовали и третью  зима 1951/52 г.). Сравнительно хорош о перезимовали 
и пчелы, доставленные в 1950 г., что и показала проверка произведенная 
автором весною 1951 г. (см. прилагаемую  ниже таблицу):

Табл. №  6
Состояние семей пчел, перенесших зимовку 1950/1951 года.

Хозяйства

Пош- 
ло в 
зи
мов
ку 
се
мей 
пчел

Перезимовали От
сев
(осы

па-
лись)

Корм в среднем 
на одну семью

Приме-чаниеВсе
го

В Т. ч . Ос- 
тав- 
ленно 
с осе
ни в 
кг

Сье- 
денно 
пче
лами 
в кг

Нали
чие на 
15/У 
1951 г. 
в кг

От
лично 
и хо
рошо

Сре
д
не

Сла
бо
(опо-
нош.
)

Совхоз «Индустрия»

49 47 21 20 6 2 19,7 13,45 6,25

Две семьи 
осыпа-лись 
от сырости

Совхоз «Арктика» 10 10 10 - - - - - -
Подсобн. ХОЗЯЙСТВ. 
«Печенгоникель» 9 9 9 .

Подсобн. хозяйств. 
«Североникель» 10 0 5 5

Сырой зи- 
мов-ник

Кольский Зверосов- 5 5 - 5 - - - - -
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хоз
Биологический Ин- 20 6 - - 6 14 Запа-рены

кожухах
Итого: 103 87 31 39 17 16 - - -

О возможности зимовки можно также судить по таким фактам- 
1949 году автором был отмечен облет пчел 16 и 18 сентября, за день д0 
возвращения в М оскву. Облет весной того же года хотя и н е’был прове
рен в свое время, из-за позднего прибытия экспедиции, но судя по дан
ным метеослужбы и по показаниям местных жителей, подходящ ие дни 
для облета бывают в конце апреля -  начале мая, что впоследствии и под
твердилось. Так в 1950 году облет подопытных семей произош ел 23 ап
реля, я в 1951 году 28 апреля.

При организации солнечной площадки с защитой точка или каждо
го улья в отдельности с севера и с боков, облет при надобности можно 
проводить и ранее. Таким образом, снежный покров, который здесь дер
жится в течение семи месяцев (с половины октября до половины мая) не 
может влиять на задержку очистительного облета пчел, что по сути и 
обеспечивает нормальную зимовку пчел в Заполярье.

Для подтверждения этих выводов (ранних -  весной и поздних -  
осенью облетов) можно привести также интересные данные доктора И. 
А. Стрельникова, профессора Ленинградского сельскохозяйственного 
института, который вместе с А. В. Париенко, произвел опыты с темпера
турным режимом здесь же в Хибинах в 1938 году. При измерении ими 
температуры тела пчелы, было установлено, что при температуре возду
ха плюс 10,6 градусов (сентябрь) температура тела пчелы после полета 
равнялась плюс 29,8, превышая, таким образом, внешнюю температуру 
на 19,2 градуса. Этим самым подтверждается, что пчелы, подобно выс
шим позвоночным способны поддерживать теплоту своего тела при по
летах в пределах 35-38 градусов тепла, путем повышения обмена ве
ществ.

В ы п и с к а  12.
(Архивные данные: Фонд Р-974, опись 1, дело 191).

ВЕСЕННИЙ УХОД ЗА ПЧЕЛАМИ

В полярных условиях весенний период следует считать с момента 
появления на горизонте солнца. Уже с этого дня следует начать подго
товительную  работу по приведению точка пасеки к выставке пчел.

Одним из наиболее важных способов сохранения пчел и успешного 
их роста и развития -это содержание гнезда в разные времена года по 
разному. Особенно это необходимо делать в весеннее время, тотчас по 
выставке пчел из зимовника, когда происходит усиленная работа матки 
по откладки яиц и пчел по выводу нового поколения пчел работниц. В
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это время года, когда температура улья пчелами держится на предельной 
ысоте 34-35 градусов, при наружной все еще ниже 10 С, необходимо 

придти на помощь пчелам и всячески облегчить их труд по сохранению  
тепла в гнезде. Для этого необходимо сокращ ать гнездо, до полного об- 
сиживания пчелами (не держать пустых рамок в гнезде). В это же время, 
помимо сокращения гнезда, рекомендуется (сокращать и улочки до 
8,5мм, путем прокладки реек (размером 8,5x12x466мм,) между верхними 
брусками рамок, причем образуется сплош ной теплый потолок, который 
дополнительно утепляется холстиком, бумагой в два слоя и подушкой. 
Строго и ежедневно следить за летковыми отверстиями, регулируя их, в 
зависимости от погодных условий и силы семьи, строго держать летко- 
вые отверстия против средины гнезда. Опыт показал, что весенний об
лет, как правило, в условиях М урманской области, проходит в конце 
апреля -  начале мая. К этому времени и необходимо подготавливать то
чек, всячески способствуя таянию  снега, путем рассыпки по снегу золы, 
торфа и др. способом. При зимовке пчел, на воле вопрос раннего облета 
разреш ается просто. Со стороны летка от улья отбрасывается снег и пе
ред летком кладутся щиты, либо набрасывается солома, старые маты и 
другая ветошь. Расш иряю тся летковы е отверстия и семья готова к обле
ту, что она и проделает, как только солнце пригреет переднюю стенку 
улья и леток. Облет можно, при необходимости ускорить, для чего нами 
применяется следующ ий прием: с боков улья приставляю тся щиты, а 
лучше остекленные с теплиц рамы с таким расчетом, что концы их вы
даются вперед улья на метр, я сверху кладется третья рама, как бы кры
ша. Создается теплый микроклимат в этом пространстве размером в ку
бический метр, который непременно вызовет на облет семьи. Подобный 
опыт нами проделан на песике ТСХА в декабре и январе месяцах 1951- 
52 г, и дал положительной результат. Пчелу в таком пространстве хо
рошо облетывались, не удаляясь далеко. Крышу при этом и головное 
утепление лучш е снять, а холстик слегка отогнуть. При зимовке по спо
собу Е.А. Ш ишикина нет необходимости тревожить пчел ранней весной 
осмотром. Единственно следует убедиться в наличии корма и в случае 
необходимости дать с одной стороны рамку медово-перговую  из запаса. 
Наблюдение же за облетом покажет состояние семьи, что и послужит к 
дальнейш им действиям пчеловода. Что же касается при зимовке в зи
мовниках, то здесь выставка пчел несколько ослож няется. В этой случае 
потребуется намного больш е затратить времени и труда. Н еобходимо, 
более обстоятельно, подготовить точек. О рганизовать утепление мест, 
где будут стоять ульи, путем заполнения между колышками утеплитель
ным материалом (сухим торфом), а главное необходим в этом случае, 
хотя бы беглый осмотр с сокращением и утеплением гнезда, что не все
гда возможно сделать по условиям погоды. Больш е того, имея ввиду, что 
здесь в полярных условиях после апрельского потепления снова насту
пает холодная погода с низкой температурой (ниже 10°С тепла), которая 
зачастую  продолж ается до средины июня, таким обрезом, всех пчел по-
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еле облета, придется снова переносить в зимовник, тогда как при зи_ 
мовке на воле этого делать нет надобности. В дальнейшем по мере поте
пления, во всех случаях зимовки, как на воле, так и в зимовнике, уход за 
пчелами становится одинаковым. Уже во время весенней генеральной 
ревизии гнезда собираются на нормальную улочку (12мм). В случае на
добности пополняется из запаса корм, который на это время года в гнез
де должен быть в пределах 8-10 кг. Затем постепенно по мере надобно
сти гнездо расширяется подстановкой рамок с сушью и искусственной 
вощиной, регулируются утепление и летки. В целях предупреждения бо
лезней пчел, следует не меньшее внимание уделить вопросам профилак
тики, т.е. поддержанию чистоты как в гнездах ульев, путем тщательной 
периодической очистки ульев и рамок (весной), с дезинфекцией в нуж
ных случаях обжигом паяльной лампой, так и рабочего места и инстру
мента.

Летние работы с пчелами. Не останавливаясь на способах ухода за 
пчелами в летнее время, т.к. они мало, чем отличаются от обычных 
приемов, описанных в учебниках,

Результаты практических опытов по развитию пчеловодства в Мурманской
области

Н аим енование пчеловод
ческих хозяйств

Получено меда в 1950г Получено меда в 1951 г
К о л и ч е ст 

во
семей

В аловы й
м ед, к г .

м ела на 
семью, 

кг.

К о л ич ест
во

семей

В аловы й  
м ед, кг

меда на 
сем ью , 

кг.

Под. хоз. «П еченгани- 
кель»

9 331,4 36,8 9 90 10

Под. хоз. «С евероникель» 10 330 33 25 298 12
Биологический институт 17 482 28,4 25 364 14,6
С овхоз «А рктика» 10 254 25,4 13 168 13
С овхоз «И ндустрия» 47 1540 32,8 47 186 4
С овхоз «М урм ан» - - - 6 72 12
С овхоз «М онча» - - - 3 36 12
К ольский Зверосовхоз 5 107 21,4 37 620 16,8
М ичуринский о.п. - - - 5 30 6
Л ичная пасека - - - 6 39 6,5

Итого 9 8 2 9 .6 176 10,7

Семьи вылетали на работу не в 7-8 часов утра, как вылетала основ
ная масса пчел, а в 5-6 часов и кончали работу по приносу нектара в 
улей в 21-22 часа.

Проведенные наблюдения за ряд лет /с 1951-1953 гг./ показали, что 
Кубанские пчелы в условиях севера в летнюю пору проявляют весьма 
большую работоспособность, как по сбору нектара, так и в строительст
ве воска. Продолжительность рабочего дня их получается в среднем 14- 
15 часов в день, т. е. с 6-7 часов утра до 20-21 часа вечера. И скусствен
ная вощина, поставленная в разгар цветения кипрея, отстраивалась через 
два дня полностью и без дефекта.

М аксимальный привес ульев достигал 3,9-4,2кг в сутки
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В ы п и с к а  13.
(Архивные данные: Фонд Р-974, опись 1, дело 191).

РЕЗУЛЬТАТЫ  ПЧЕЛОВОДНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ.

Все эти данные, добытые коллективным трудом членов пчеловод
ной экспедиции 1949 г. в содружестве с местными районными и област
ными работниками Заполярья, легли в основу Заполярного пчеловодства, 
которое с 1949 г. получило признание не только общ ественности, но и 
Советских правительственных органов.

Таким образом, пчелы, попавшие в иные более суровые условия и с 
недостаточным уходом, естественно на второй год оказались ослаблен
ными и не собрали возможного количества корма, тем самым не обеспе
чили себя кормом на зиму.

Тоже получилось и с пчелами завоза 1951 года, что хорош о видно 
на примере колхоза «Тундра» (25 семей пчел), где в исклю чительно пло
хое лето 1951 года и будучи в более невыгодных условиях пчелы собра
ли меда по 16килограммов в среднем, максимум 30 килограммов, в то 
время, как в совхозе «И ндустрия» пчелы завоза 1950г. собрали только по 
6 килограммов в среднем на семью.

Таким обрезом, в результате объединенных усилий советских, об
щественных и научных организаций первая часть плана по развитию  
пчеловодства М урманской области в 1949,1950, 1951 г.г. была решена. 
Однако, это новая отрасль сельского хозяйства - Полярное Пчеловодство 
требует к себе дальнейш его внимания и изучения приемов и методов по 
уходу за пчелами в этих суровых условиях.

Методы ухода за пчелами в полярных условиях.

Уход за пчелами в полярных условиях дело исклю чительно важное. 
Нельзя мирияться с таким положением, когда даже лучш ая пасека совхо
за «И ндустрия», являю щ аяся пионером внедрения пчеловодства на 
Крайнем Севере, оказалась такж е неподготовленной к пчеловодческому 
сезону 1951 года.

Это случилось вследствие недооценки опытов и советов, давав
шихся членами экспедиции 1949г. по уходу за пчелами в условиях Край
нем Севере, либо первые успехи 1950 года, не в меру, разреклам иро
ванные доктором А ветисяном Г.А ., когда доставленные пчелы попали в 
более благоприятные условия и будучи в силе собрали много меда, 
вскружили голову некоторым из пчеловодов и хозяйственников и они не 
уделили достаточного внимания уходу за пчелами.

В пчеловодстве общ еизвестно, что пренебрежение элементарными 
поавилами ухода, всегда ведет к плохим оезультатам . П оэтому внима-
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ние к пчелам и соблюдение основных приемов по уходу и со д ет*  Я  
пчел тем более в полярных условиях является делом сугубо о б я - , * 10 
„ым. Только внимательное отношение к кажущимся на первый и ,? * ' 
мелочам по уходу за пчелами, может обеспечить как сохранение ,  *Д 
семей, так и успеш ное дальнейш ее развитие их. ИЛы

Местоположение пасеки

Доказано, что на пасеках не защищенных от ветров семьи пЧР 
осеннее и раннее -  весеннее время, плохо развиваю тся более податл!? “ 
к заболеваниям и в тоже время увеличивается расход меда Все это вея 
к снижению продуктивности, пасеки, увеличению хлопот с ними бп 
шему отмиранию пчел и даже гибели семей. ’

Поэтому к делу размещ ения стационарной пасеки и кочевого m u 
следует относиться очень внимательно и не ставить семьи "  Л а к  э Г

1951 гоДеЛбН0 В К° ЛХ03е <<ТУнДРа»> где 25 семей пчел, доставленные в 
1951 году были установлены на соверш енно открытом месте не з а !  
шейном о ,  ветров. Не лучше „„ступили и ,  К ол ьск ом " ,ер осо .х 'зё  ™  
32 семьи пчел завоза 1951 года, поставленные на склоне во зв ы ш ен ^р т  
не были защищены никакой оградой от ветпов Нет б ш т и ,. И
ограждений и в совхозе «Индустрия». Если мы в условиях ср ед н еТ п ад Т  
сы страны с более устойчивой погодой п ри бегаем ^  к защите от ветроГи 
более надежному утеплению ульев и особенно гнезд в периода весеннего 
и осеннего наращивания пчел, тем необходимее это делать на Кпяйн 
я^евере, где как было отмечено ранее, погодные условия менее благопри-

тпру ^ ЧИТЫВая опыт работы с пчелами в М урманской области в течение

н̂1г™;,уоРп„ = —  г,сг—
может не поиалобитьс, строить дорогостоящие зим овники У >  " 1Ь

п п т Г  ветр° в ’ Н°  и от нежелательных посетителей -  жи
ю " Г ° ЧеВЫе Т° ЧКИ’ ПУТСМ УСТР °ЙСТВЗ ветроломов и обивкой ульев 

толью, в холодную ветреную погоду. Ульи с пчелами не ставить латками

ту к у с т а Т н и З Т  ДУЮТ ЧаСТЫе ХОЛОДНые ветРы - Ставить ульи под защи- у кустарников, а в жаркие дни (здесь жаркие дни также не исключают
ся) притенять ветками, травой или мохом. исключают-

Защищать ульи от поддувания под дно и поолуяяния 
обкладывани. уль, корневищами, „о J  * л . и н ^ К м Г й н ™  
ели и сосны, которые „ „ „ ю т е , хорошей зашитой от ветра и мышей)
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Учитывая также низкие летние температуры (в среднем 11-12 гра- 
„ как это показал опыт 1949-1951 г.г.) необходимо окраш ивать ульи 

ДУС0В " теплые колера, а прилетные доски, переднюю стенку или крышу 
В ые светлые тона. Ульи устанавливать не на голые колышки, а на 
В Р ^ш и е подставки что очень просто можно сделать из отходов дре- 
уТеТ ы  иТи разбитых упаковочных ящиков, из которых не трудно сколо- 
8 яшики по размеру дна улья, набить их сухим м^ом или торфом и 
ТИТяе Г г о  установить на него ульи. Стационарные пасеки рекомендует 
П я яживать вокруг деревьями и кустарниками. В условиях Краинег 
СЯ ° б? Г п е р в у ю  очередь следует использовать для ветрозащ итных поса- 
доГ н а пасеках рябину, которая хорошо переносит пересадку и в то же 

время является медоносом.

П ри п асечн ая  к о р м овая  база /1ля пчел.

Помимо использования естественных пастбищ  для пчел Дикорас-

- 1 с е ” 7 к “»

сенная из леса легко ^ Т ч ^ ^ Т б у д ^ и 'п р и в и т о й  М ичу-

р и ^ с к и ^ с о р т о Г ч е р н о й  рябины, может служить добавочным продуктом

питания. заниматься опытными посевами таких трав ме-
д о н о с н Г й  растительности, которые уже испытаны в средней зоне страны 
и дали хорош ие показатели по выделению нектарности, а именно, фаце-

’ “ " • ' С и  мРене”ее .а * и о е  значение, имеет и система ульед
Вначале нами уже рекомендовались ульи лежаки, которые не только не

— “так и в тепловом режиме, что особенно важно для севера. Кро
м е  того наличие единой рамки в ульях л е ж а к а х  позволяет п,0дб„ р!>т ь н
зимовку нужные рамки с лучшим, весеннего сбора медом. (М ед более 
позднего сбора и особенно падевый, необходимо откачивать, как непри
годный для зимующих пчел). Словом лежаки во всех отношениях на 
более подходят для Крайнего Севера. Лежаки более просты в изгото - 
нии Размер лежаков можно рекомендавать вместимостью на i8  и 24 Р 
мок т.е. примерно в длину 70 и 90 см. (внутренний размер).0^ Г у То 
лежаков необходимо делать передние и задние двойными с промежуто 
ньГм пространством между ними в три сантиметра для засыпки сухим
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мхом, а торцовые стенки -  одинарными. С лежаком на 18 рамок можно 
кочевать, а вторые на 24 рамки хороши для стационарных пасек и дЛя 
зимовки, помещая в них по две и три семьи вместе, разделяя их тонкими 
перегородками. и

Осеннии уход. Сильные семьи неоспоримое правило рационально 
го пчеловодства. Это правило одинаково обязательно для всех зон стра
ны, т.к. только сильные семьи могут обеспечить и опыленческую работу 
и в короткий срок могут обеспечить сбор меда и воска.

Сильные семьи с большим количеством молодой пчелы с осени -  
залог успеха следующего пчеловодного сезона. Однако не во всех зонах 
Великои нашей Родины, одними и теми же методами и приемами можно 
добиться выращивания и содержания сильных семей. Особенно это важ
но для полярных областей Крайнего Севера, где длинная зима и поздняя 
короткая и холодная весна диктует необходимость иных более соответ
ствующих способов содержания и развития пчелиных семей. Здесь нель
зя, ни ограничиваться применением обычных методов, практикуемых в 
средней полосе, ни тем более допустить самотека в этом деле возмож
ного на юге.

Трехлетний опыт работы в М урманской области с пчелами с уче
том климатический особенностей Кольского полуострова, отличающихся 
не только краткостью пчеловодного сезона, но и низкими летними тем 
пературами привел нас к убеждению о необходимости подготовки семей 
пчел, начиная с осени предыдущ его года.

Уже с августа месяца, как только прекратится основной медосбор 
необходимо озаботиться выращиванием молодой пчелы, которая пойдет 
в зимовку с тем, чтобы весной эти пчелы смогли успешно оправиться с 
выращиванием полноценных медосборщиц.

Какими же приемами можно добиться такого состояния пчелосе
мей. Вот теперь, а не ранней весной, как одно время рекомендовалось 
можно применять и спекулятивную  подкормку, не боясь потери летной 
пчелы в это время года. Наоборот, чем больше отсеется осенью старых 
летных пчел, при наличии выращиваемой молодой пчелы, тем меньше 
будет отмирающих пчел в улье во время зимовки, тем благополучней 
будет зимовка пчел. С успехом также можно применять и частичное рас
печатывание медовых маломедных рамок, поставленных за свободной 
разделительной доской (диафрагмой).

Но одним из непременных условий содержания сильных семей и 
быстрейшего пополнения их молодыми пчелами, как осенью так и вес
ной, является наличие молодых маток, смена которых должна планиро
ваться и производиться летом во время главного взятка и не менее как на 
50% ежегодно.

Однако воспроизводство такого количества маток, в условиях За
полярья, возможно, но трудно выполнимо, особенно для малых пасек 
Опыт показывал если в самое лучшее, по погодным условиям лето 1950

года по М урманской области было выведено 34% маток, таким образом 
оассчитывать в дальнейш ем на больш ее число маток вряд ли приходится.

Следовательно, недостаю щ ее количество маток придется выписы
вать не со средней полосы (зоны) страны, либо с юга, но не всяких, а та
ких, которые привычны работать при низких температурах и в пасмур

ную погоду. .
Часть хозяйств, в силу отмеченного выше, будут стремиться выпи

сывать вместе с матками и пакеты пчел для пополнения бывших семей, 
что необходимо делать такж е осмотрительно, избегая выписывать не зи 
мостойких пчел. Ж елательно среднерусских (М осковских), как наиболее 
оправдавш их себя (две семьи пчел завоза 1949 года с учебно-опытной 
пасеки ТСХА благополучно зимуют третью  зиму и сравнительно с дру
гими хорош о развивается весной).

Всего лучш е иметь определенный госплемрассадник или матковы
водной пункт, в М осковской области или более севернее, который в пер
вую очередь обслуживал бы М урманскую область, а такж е и другие рай
оны Крайнего Севера матками и пчелами определенной популяции, наи
более зимостойкие и собираю щ ие нектар в пасмурную погоду и при низ
ких температурах погоду. К таким относятся пчелы среднерусской попу
ляции с наиболее северных районов страны и возможно Кавказские се
рые горные.

Еще лучше, если будет создан на Кольском полуострове свои мат
ковыводной пункт, где будет вестись и племенная работа с пчелами. 
Лучше всего это дело организовывать при Кольском филиале Академии

наук СССР.
В августе и сентябре месяцах появляю тся морозные утренники и 

сильные ветры, поэтому делу утепления ульев и гнезд в это время года
такж е необходимо уделять сугубое внимание.

Прежде всего, необходимо тщ ательно утеплять потолки реиками, 
путем поворота утепляю щ их реек широкой 12 мм стороной (реики 
должны иметь размеры -  8,5x12x466 мм). Сверху такого сплош ного по
толка под утепляю щ ую  подуш ку, набитую паклей и мхом, толщ инои в 
10-12 см следует проклады вать бумагу в два-три слоя.

С боков гнезда также следует утеплять боковыми теплыми подуш 
ками или фанерой, в нутрии набитые сухим мхом. Эта подуш ка должна 
плотно входить в улей и не давать зазоров для утечки тепла и для прохо
да пчел ни по бокам, ни на дне улья.

При осеннем похолодании, когда минует опасность напада м уравь
ев и других пчелиных врагов, необходимо утеплять и дно улья, путем 
заполнения пространства между колышками сухим торфом или мхом, 
обернув кругом куском толя или защитив от проникновения сырости об-
резками досок.

Все эти и другие текущ ие осенние мероприятия необходимо закон- 
чить примерно во второй декаде сентября месяца, когда следует присту-
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дела К ° КОНЧателЬНОЙ сб°Рке гнезд на зиму, не затягивая надолго этого

Имея в виду, что в лесо-тундровой полосе в летнее время пчелы 
могут собирать с деревьев падевый мед, такой мед необходимо в обяза
тельном порядке откачивать, для реализации, заменяя его в случае необ 
ходимости сахаром.

Падевый мед особенно губителен в зимовке пчел. Наличие такого 
меда в гнезде -  вызывает жажду, понос и ведет к заболеваниям нозема
тозом, а вследствие всего этого и неизбежную гибель семей пчел.

Сборка гнезд и зимовка пчел. При наличии зимовников, соответст
вующих, предъявленным к ним условиям, сборка гнезд производится 
обычным путем, причем потолочное утепление делается облегченным с
одним холстиком и подушкой (ни реек, ни бумагу, прокладывать не еле- 
дует).

Однако постройка таких зимовников обходится и дорого, и не все
гда возможна по состоянию местности и грунтовых вод.

По нашему глубокому убеждению в условиях М урманской области 
с продолжительными зимами (снежными и сильными ветрами, но срав
нительно теплыми) зимовку пчел лучше всего проводить, как уже отме
чалось нами ранее, в павильонах или под навесами с достаточно хоро
шим утеплением гнезда и ульев, о чем будет сказано ниже.

Что же касается зимовки на воле, рекомендованной Институтом 
пчеловодства по способу группового оформления, по четыре и больше 
ульев в одном кожухе, этот способ в полярных условиях не оправдал 
себя и нами не рекомендуется. (Гибель семей в Ботаническом саду и 
случаи волнения пчел в совхозе «Индустрия» и других местах)

ВД Г ‘ ЛуЧае’ Т' е‘ ПРИ зимовке на в°ле, лучше всего применять 
метод Ь. И. Ш ишикина (см. журнал «Пчеловодство» № 9 за 1951 г . схр

), который в кратком изложении и приводим здесь. По этому методу 
подготовка гнезд на зимовку проводится двумя приемами: предвари
тельная сборка гнезд и окончательная сборка.

Предварительная сборка гнезд на зиму ничем не отличается от 
обычной методики, которая предусматривает -  по окончании главного 
взятка, как только резко сократится летняя деятельность пчел, снизится 
поступление нектара и начнется массовое изгнание трутней -  из гнезда 
удаляются неполноценный рамки и рамки с падевым медом. Само гнездо 
сокращается до полного обсиживания пчелами улочек и хорошо утепля
ется с холодных сторон и сверху и сокращаются летковые отверстия.

Иначе обстоит дело с окончательной сборкой семей пчел, которая 
проводится: «при понижении наружной температуры воздуха выходе 
расплода и при образовании клуба пчел». При этом гнездо еще раз плот
но сокращается, с таким расчетом, чтобы пчелы плотно обсиживали всю 
площадь сота до нижнего бруска рамки (примерно семью пчел весом 2 кг 
разместить на пяти-шести рамках -  четырех-пяти улочках).
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Корм при этом распределяется с таким расчетом, чтобы средние 
к и имели не меньше как по две с половиной (2,5) кг, а две крайние 

р!мки имели бы только с одной стороны (внутренней) по полтора (1,5) 
к г  меда, а другой безмедной стороной эти рамки должны плотно приле-
пятт, к разделительной доске.

П олучается предельно компактное гнездо, расположенное посре
дине улья, ограж денное с обеих сторон вставными досками и утепли
тельными подуш ками, не допуская свободных улочек и просветов.

Для изоляции улочек с пчелами от задней стенки улья между рам 
ками У задней стенки (вплотную  к ней) восстанавливаю тся деревянные 
прокладки разделители (310x12x16 мм), таким образом исключаются

СКВОЗПЯодрамочное пространство такж е сокращ ается до 9 мм высотой, 

вместо 20 мм, путем прокладки фанерных подрамочников квадратной 
формы (450x450 мм) и соответствую щ ей толщ ины (11мм) и скосом в
сторону летка до спуска на нет.

У тепление потолка с боков гнезда и дна улья мы уже описывали 
раньше. Здесь же следует отметить о способе наружного утепления уль
ев а главное предохранения от продувания ветром. Если ульи двухстен
ные с утепляю щ ей засыпкой внутри между стенками, то достаточно 
обернуть улей толем, укрепив его кнопками, а если одностенные ульи 
в таком случае следует предварительно облож ить наружные стенки уль
ев бумагой или картоном в несколько слоев, после чего обернуть толем.

Им (Ш иш икиным) такж е предусматривается и постановка кори
дорчиков к леткам, которые предохраняю т от проникновения солнечного 
и другого света в холодное время года и от мышеи -  и ограда пасеки и 
устройство ветроревов, рекомендованных нами. Рекомендуется такж е и 
регулирование нижнего летка все время зимовки, в зависимости от силы 
семьи, температуры наруж ного воздуха, направления и силы ветра. 
Верхний леток обязателен и должен открываться с февраля, марта меся-

Ц3 Хорошо себя оправдала и реком ендуется зимовка на воле в инди
видуальном кожухе-павильончике по способу, предложенному автором в 
1949 году и осущ ествленному в совхозе «И ндустрия» в зиму 1949/50 го-

Д£1 Этот способ особо ценен для семей пчел, предназначенных для 
опыления огуречных плантаций защ ищ енного грунта, где нет необходи
мости убирать на зиму пчел, и, где есть возможности, не делая специ
альных щитов, использовать старые тепличные рамы и другие щитки и 
отходы пиломатериала, для устройства вокруг улья индивидуального п а

вильона от ветра.
Зимовка по этому способу, в сочетании с приемами Е. А. Ш ишики

на является наименее трудоемкой, но наиболее экономичной со всех то 
чек зрения. Не требует ни зимовника, ни переносок и перевозок, а глав
ное сохраняет силу семей, избавляет от беспокойств и экономит корм.
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И, наконец, во всех случаях зимовки необходимо вести неослабное 
наблюдение за зимовкой пчел, время от времени, все учащая к весне по
сещение зимующих пчел. П рослушивать через резиновую  трубку пчел, 
осторожно прочищать летковые отверстия, а в случае надобности при
нимать меры и организовывать ранние и сверхранние облеты в теплицах, 
комнате и на улице.
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Нектарность важнейших медоносов Кольского полуострова

№№
п/п

№№
анализа

Наименование цветка Ц ветение
Фаза Срок

1 - Ива филиколист. ж.цв. конец 24/У1 - ̂ /УТГ'
2 10 Ива ф иликолист. м.цв. конец 2 4 /y IT 4 /y fp '
3 11 Ива деревцевидная конец 24/У1 - 2/УЦ~
4 17 М орош ка начало 29/У1 - 1 6 /y ff
5 18 М орош ка тундра середина 2 9 /y i^ l6 /y ip

6 14 М орош ка конец 29/У1 - 16/УТГ
7 13 Подбел начало 9/У11 - 22/У11~

8 16 Подбел середина 9/У 11 -22/У1Г
9 - Подбел конец 9/У 11 -2 2 /y f f

10 12 Ч ерника начало 29/У1 - 18/У1Г
11 19 Ч ерника середина 29/У1 - 18/У11

12 - Черника конец 29/У1 - 18/У11

13 20 Сурепка начало 5/У11 - 10/У111

14 30 Ф илодоце начало 8/У11 - 28/У11
15 29 Ф илодоце середина 8/У 11 -28/У11

16 15 Ч еремуха начало 10/У11 - 28/У11
17 21 Г олубика начало 14/У11 - 29/У11
18 24 Г олубика конец 14/У11 - 29/У11
19 22 Л есная герань середина 10/У11 - 11/У111
20 23 Рябина гладкое. начало 20/У 11 -

21 28 Рябина гладков. середина 20/У 11 -
22 32 Багульник начало 28/У 11 -

23 25 К остеника начало 30/У 11 -
24 26 Брусника начало 28/У 11 -

25 27 Заборны й горош ек начало 29/У11-
26 33 Ф ацелия середина -
27 34 Белый клевер середина -
28 35 Кипрей середина 10/У111 -

Таблица 7
в 1951г. (к о л и ч е с т в о  р е д у ц и р о в а н н о г о  са х а р а  в м г)

Продол-
лета
пчел.

Время
ВЗЯТИЯ
пробы

Темпе
ратура

ОС

Облач
ность

бал.

Осадки Напра
вление
ветра

Сила
ветра

бал.

Влаж
ность

%

- Г Г " 17 4. - - - - - -

15 ч. 12 10 есть южн. 4 90

17 4. - - - - - -

1 Т 2Г4Г 10 4. - 7 нет южн. 1 85

11 ч. 14 10 дождь
град

ю . 3. 4 69

— 7" 13 ч. 13 - - - - -

ТТгочГ 11 4. 14 10 дождь
град

Ю. 3. 4 69

14 4. 18 6 нет Ю. 3. 4 69

ПОЧТИ 13 4. 14 8 нет Ю. 3. 2 83

15 4. - - - - - -

5 - 20ч. 12 ч. 14 10 дождь
град

Ю. 3. 4 69

ПОЧТИ - 14 8 нет Ю. 3. 2 83

6 -13ч. 12 4. 13 10 дождь Ю. 3. 1 100

12-19ч. 15 4. 8 ,6 10 нет южн. 3 100

- 11 4. 7 10 дождь Ю. 3. 1 95

11,3-12,5 14 4. 18 6 нет Ю. 3. 4 78

11-19ч. 14 4. 14 10 нет за п а д . 1 83

6 - 20ч. 15 4. 18 9 нет южн. 1 60
13-19,5ч 14 4. 11 10 нет ю . 3. 1 78

ПОЧТИ

нет
15 4. 3,7 10 ДОЖДЬ с е в . 4 100

13-19,5ч - И 10 нет Ю. Ю. 3. 1 79

- 15 4. 14 9 дождь южн. 3 98

- - 14 9 нет южн. 2 72

- - 14 9 дождь южн. 2 98

_ - 18 10 нет ю . в . 4 76

_ 18 4. - - - - - 70

- 18 4. - - - - - 70

- 18 4. - - ■ - 70
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Сроки цветения важнейших медоносов 
Кольского полуострова.

№№
п/п

Наименование
медоноса.

Срок цвете
ния.

1. Ольха серая 1 7 /У
2. Ива бредина 2 9 /У '
3. Осина 3/У1
4. Черная смородина 5/У1 - 27/У1
5. Ива филиколистная 24/У  1 - 4/У  11
6. Ива деревцевидная 24/У1 - 2/У11
7. Морошка 12/У 1 -1 6 /У  11
8. Черника 13/У1 - 18/У 11
9. Одуванчик 22 У1

10. Сурепка 20/У1 - 10/У111
11. Филодоце 8/У  11 - 28/У  11
12. Подбел 9/У  11 - 22/У  И
13. Черемуха 16/У 1 - 28/У 11
14. Герань лесная 25/У1 - 11/У111
15. Герань луговая 23/ У1
16. Г олубика 21/У1 - 14/У11
17. Рябина гладкова 30/ У 1/22 дня
18. Багульник 28/У  11 -
19. Брусника 28/У1 -1 3 /У 1 1
20 . Заборный горошек 29/У111
21 . Мышиный горошек 10/У11-01/У111
2 2 . Костяника 30/У  11 -
23. Белый клевер 30 /У 1-11 /1Х 63 дня
24 . Кипрей 16/У 11-08/1Х
2 5 . Борщевик кавказский
26 . Борщевик сибирский
27 . Борщевик рассеченный
28. Таволга вязолистная 02/ У11-14/ У111
2 9 . Чина лесная 15/ У11-01/1Х
3 0 . Кульбаба осенняя 20/ У11-17/1Х
3 1 . Пикульник 24/ У11-04/1Х
3 2 . Вереск 01/ У111-13/1Х

Сроки (усреднённые) цветения основных медоносных 
и пыльценосных растений 

в условиях Мурманской области.

Название медоносов Средние сроки нача- 1 
ла цветения |

Продолжительность 
цветения (дней)

’анневесенние
Мать-и-мачеха 12 мая 30

Ива козья (бредина) 28 мая 10
Ива ломкая (ракита) 12 июня 10

Ива белая (ветла) 13 июня 12
Крыжовник 18 июня 31
Смородина 20 июня 10
Черемуха 21 июня 12

Весенние и раннелетние
Одуванчик 18 июня 30

Акация желтая 25 июня 13

Крапива глухая 24 июня 45

Клевер белый 6 июля 65
Малина обыкновен- 15 июля 25

Клевер белый на лугах 16 июля 22
Летние

Борщевик 20 июля 20
Иван-чай 22 июля 45

Пустырник 25 июля до осени

Василек луговой 1 августа 46

Клевер гибридный 1 августа 30

Бодяк 4 август 30
Позднелетние и осенние

Вереск 24 августа 30-50
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Фенологические наблюдения

№№
п/п

Наименование цветка

1 Крапива двудомная (Urtica dioica L.)
2 Лапчатка Эгеди (Potentilla egedit Wormsk)
3 Сабельник болотный (Comarum palustre L.)
4 Клевер ползучий (белый) (Amoria repens (L.) С. Presl)
5 Герань лесная (Geranium sylvaticum L.)
6 Герань луговая (9Geranium pretense) L.
7 Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale) F.H. Wig
8 Золотарник обыкновенный, золотая розга (Solidago virgaurea) L
9 Тысячелистник обыкновенный (Fchillea millefolium) L

10 Подорожник морской (Plantago maritime) L.
11 Очанка холодная (Euphrasia frigid) Pugsley
12 Горошек лесной (Vicia sylvatica L.)
13 Лютик едкий (Ranunculus acris L.)
14 Лютик многоцветковый (Ranunculus polyanthemos L.)
15 Очиток едкий (Sedum acre L.)
16 Кровохлебка многобрачная (Sanguisorba polygama F.Nyl.)
17 Иван-чай узколистный (Chamaenerion angusifolium (L.) Scop.)
18 Горошек мышиный (Vicia cracca L.)
19 Чина алеутская (Lathyrus aleuticus ('Greene) Robed )
20 Купальница европейская (Trollius europaeus L.)
21 Звездчатка злаковидая (Stellaria graminea L.)
22 Звездчатка средняя, мокрица (Stellaria media (L.) Vill.)
23 Толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.)
24 Черника миртолистная (Vaccinium myrtillus L.)
25 Черника, Голубика болотная (Vaccinium uliginosum L.)
26 Брусника обыкновенная (Vaccinium vitis-idaea L.)
27 Вороника (Empetrum hermaphroditum Hagerup )
28 Вероника длиннолистная (Veronica longifolia) L.
29 Борщевик сибирский (Heracleum sibiriucum) L.
30 Вереск обыкновенный (Calluna vulgaris (L.) Hull)
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на о. Великом (Лобаниха) в 2008г.

Цветение
Фаза Дата Фаза Дата Фаза Дата
Цв. 2 15/У 11
Цв. 2 15/У 11 Цв.З 02/У111 -
Цв.2,3 15/У 11
Бут. 3 15/У 11 Цв.2 26 /У11 Цв.2,3 02/У111
Цв. 1 15/У 11 Цв.2 22/У11 Цв.2 26/У 11
Цв. 2 15/У 11 Цв.2,3 22/У 11 Цв.2,3 26/У 11
Цв. 1 22/У 11 Цв.2,3 02/У111 Цв.З 10/У111
Цв.2 22/У 11 Цв.2,3 02/ У111 Цв.2,3 10/У111
Цв.2 22/У 11 Цв.2,3 02/У111 Цв.2,3 10/У111
Цв.З 22/У 11
Цв.2 22/У 11

Цв.2,3 22/У 11
Цв.2,3 26/У 11
Цв.2,3 26/У 11
Цв.2 26/У11
Цв.2 26/У И
Цв.2 26/У 11
Цв.2 26/У 11
Цв.2 26/У 11
Пл.2 28/У 11
Цв.1 28/У 11
Бут.З 28/У 11
Пл.2 02/У 111
Пл.З 02/У 111
Пл.З 02/У 111
Пл.1 02/У 111
Пл.1 02/У 111
Цв.З 12/У 111

Цв.2,3 15/У 111
Цв.2 21/У111



№№
п/п Медонос

1949г. 1950г. ]

1 Морошка 12/У1-3/У11 '
3 Черника 15/У 1 - 5/У 11
4 Сурепка ■
5 Филодоце "

7 Черемуха 13/У1 ЗОдней '
8 Лесная герань 25/У1 - 5/У111 29/У1 46дней
9 Г олубика 21/У1 - 10/У11
10 Рябина 1/У11 - 2/У 111 30/У1 22дня

13 Заборный горо
шек

16 Белый клевер 4/У11 - 11/1Х 30/У 1 бЗдня

19 Кипрей 16/ У11-8/1Х 16/ У11 15 дней
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Цветение
Г 1951г. 1952г. 1953г.
'
29 >1 - 16/У 11 13/У1 - 25/У1

"29/У1 - 18/У 11 18/У1 - 29/У1 13/У1
'5/yTl - 10/У111
'g /y i l  - 28/У11

10/У11 - 28/У 11 23/У1
'JO/yil - 11/У111 29/У1
14/У11 - 29/У 11

20/У 11 -

29/УН -

- 20/У1 - 13/УШ 6/У1И

10/У111 - 8/УН - 14/УIII 15/У 11



Медопродуктивность основных 
флоры при сплошном

Наименование
медоносов

Число цвет
ков на 1га, 

млн.шт.

Сурепка обыкновенная 80
Редька дикая 60
Бодяк лиловый 232,8
Осот полевой 461,7
Василек синий 251,1
Колокольчик репчатовидный 3,8
Лопух большой 98
Клевер горный 35
Чертополох курчавый 191,2
Короставик полевой 25,5
Вьюнок полевой 1,4
Пикульник красивый 30
Клевер шуршащий 30
Жабрей 55
Кипрей мохнатый 35,9
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медоносных растений дикорастущей 
произростании.

Период цвете
ния.

М едопродуктив
ность (средняя) 

1 кг/га
Май-нюнь 60
Май-сентябрь 23
Июнь-сентябрь 88
Июнь-сентябрь 53
Июнь-июль 44
Июнь-июль 9
Июнь-август 49
Июнь-август 5
Июнь-сентябрь 48
Июнь-сентябрь 6
Июнь-сентябрь 4
Июль-август 60
Июль-август 4
Июль-сентябрь 28
Июль-сентябрь 94
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А. М. Б у т л е р о в ъ

КАКЪ ВОДИТЬ П Ч Е Л
4-ое издаше Ученымъ Комнтетомъ Министерств» Нлрод- 
наго ПросвЪщешя рекомендовано для низшнхъ и средних-* 
мужскихъ и женских-ь учебныхъ зеведеиШ и%домства 

Министерства Народнаго Просвещен!*.

РАЗСМОТР'ВНО И ОДОБРЕНО
пчеловодной комиссией Императорскаго Вольнаго Экономическаго 
Общ ества и отд Ьлен!емъ пчеловодства Императорскаго Русскаго Обще

ства акклиматпзацш животныхт, и растенШ.

10-е ИЗДАШЕ
Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

Съ 37 риоунками.

ПЕТРОГРАДЪ.
Типографа Б. Брукера, Екатерининский кан., 94.

1916.



Дозволено военною цензурою. Пгр., 23 Марта 1910 г-
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КЪ ПЕРВОМУ ИЗДАНШ.

У в ажаем ымъ сочлен амъ

и сотрудникамъ своимъ

по Пчеловодной Коммиссш И м п е р л т о р с к а г о  Воль- 

наго Экономическаго Общества и по ОтдЬлешю пче

ловодства И м п е р л т о р с к а г о  Общества Акклимати- 

зацш животныхъ и растешй

посвящаетъ

й в т о р ъ .
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Къ свЪд-fcHiio пчеловодовъ.

И8Ъ смысла нашихъ законовъ ясно видно, что Правитель
ство неоднократно принимало м^ры къ охранение и поощрешю 
пчеловодства. Въ Свод1> Законовъ (томъ Х-й, часть 1-я, статьи 
463 и 466 упоминается о правахъ на бортевыя ухожгя, т. е. 
на одинъ изъ видовъ пчеловодства; тамъ же (томъ ХТГ-й, часть 
2-я, статьи 182 и 183) установляются правила отвода земель 
желающимъ заниматься пчеловодствомъ и награжден in особенно 
въ немъ отличившихся.

Поэтому, право пчеловлад'Ьшя, въ случай спора, должно 
находить ce6ii судебную защиту (Уставъ гражд. судонроизв., 
ст. 1-я).

Къ обязанностямъ пчеловодовъ относится (томъ Х-й, часть
1-я, ст. 688 и т. ХП-й, ч. 2-я, ст. 508) вознаграждеше за вся- 
юй причиненный кому-либо (пчелами) вредъ въ здоровьп или 
ущербъ въ имущества, если будетъ доказано, что принятыя 
(пчеловодомъ) мтьры предостпороокности были явно недоста
точны. Как1я м-Ьры предосторожности считаются въ отношенш 
гЬхъ или другихъ животныхъ достаточными—законъ не опре- 
д'Ьляетъ и въ спорныхъ случаяхъ судъ можетъ требовать (Уставъ 
гражд. судопроизводства, ст. 515) заключешя св1>дущихъ людей.

По мн^нио опытныхъ пчеловодовъ, при пчеловодства не
обходимы, между прочимъ, сл^дунящн предосторожности: 1) ста
вить ульи отъ соеЬднихъ межей и дорогъ не ближе 5 сажеиъ, 
если только пчельникъ не прилегаетъ въ такомъ м'ЬсгЬ къ 
строешямъ или сплошнымъ заборамъ вышиною не менЪе са
жени; 2) разстояме отъ пчельника до про1ззжихъ дорогъ и до 
пастбищъ скота должно быть не мен^е 16 саженъ; 3) при по- 
явлеши на пчельник-t гнильца, хозяинъ этого пчельника дол- 
женъ дать знать объ этомъ оосЬднимъ пчеловодамъ и обязанъ 4 
немедленно истребить или убрать своихъ зараженныхъ пчелъ, 
ихъ ульи и гнЬзда въ такое м'Ьсто, куда не могутъ попасть 
друпя пчелы.

(Заимствовано изъ «Пчеловодства» А . Ф. Зубарева).
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4. Рабоч'т пчелы7*-тоже самки, но не вполне выросшш 
(см. 20) *). Настоящее дЬло рабочихъ пчелъ исполнять всв 
работы въ ульЪ и въ иол1>; он* производят!, воскъ и строятъ 
соты, воспитываютъ молодь или дЬтку, летаютъ за взяткомъ, 
за добычей въ пол* и приносятъ ее въ улей (рис. 4 и 7).

5. Трутни — это самцы. Они 
вовсе не работаютъ, а только 

v  /  летаютъ на протру, гулять въ
I хорошее время, среди дня. На

Ш&ЯШГ' ' i летУ они гоняются за молодыми 
I Х Ш Ш . матками и спариваются съ ними

Ч^^ЯШ ЁЯЯЬ  (рис. 2 и 5).
>s£ Для каждой матки нуженъ

г а Н Ш [ \ й : ;г1 только одинъ трутень, а ихъ вы- 
I водится довольно много, и на

этотъ выводъ идетъ у пчелъ по
напрасну много труда и меду, 
котораго и сами трутни съЬда- 
ютъ не мало. Ноэтому надо забо
титься, чтобы трутней въ уль- 
яхъ выводилось какъ можно

- т . меньше.Рис. о. Тр^тспь.

Рис. 6. Матка. Рис. 7. Рабочая пчела.
Трутень (5), матка (6) и рабочая пчела (71 увеличены вдвое протавь 

1 ■ натуральнаго размЬра.

Трутни выводятся весной, а къ осени пчелы ихъ всЬхъ 
выгоняютъ. На зиму въ благополучныхъ ульяхъ трутней не 
остается вовсе.

*) См. впачитъ смотри въ той статье, на которую указано и въ кото- 
132 pofl говорится что-ннбудь о тоиъ же самомъ.

7

6 Гнездо или заносъ, на которомъ пчелы живугь въ удь-Ь, 
состоигъ изъ восковыхъ построекъ, сотовъ и нластовъ, сд'Ьлан- 
ныхъ въ нисколько рядовъ. Въ ячейку сотовъ пчелы склады- 
ваютъ свои запасы, и въ ячейки же матка кладетъ яйца, и въ 
нихъ выводится молодь, или д1)тка (рис. 8 и 9). Соты бываютъ 
двухъ родовъ: съ мелкими ячейками, пчелиные, и съ крупными 
ячейками, трутневые. Первые служатъ для вывода пчелъ, а 
вторые для вывода трутней; часть же сбора", идущая въ ва- 
пасъ, складывается, какъ въ одн’Ь, такъ и въ друйя ячейки.

Рис. 8. Сотъ съ различными ячейками. 1—матка, 2—трутни, остаяьныя 
пчелы раСоч]'я, 3 маточникъ, 4—запечатанный' маточникъ, б—открытый ыа- 
точппкъ, изъ котораго выходить матка, 6—разгрызенный пчелами маточникъ. 
Ячейки съ находящимися въ нихъ яичками и личинками пчелъ — рабоч1я 

ячейки, бод’Ье крупиыя ячейки внизу справа—трутневыя.

Пчелиные соты ставятся пчелами оданъ отъ другого на та- 
«омъ разстоянш, что отъ дна ячеекъ (срединной стЬнки) одного 
пчелинаго сота до дна ячеекъ (срединной егбнки) сосЬднихъ 
■сотовъ бываетъ всегда три четверти вершка или чу ть- чу ть  
побольше*). 1 :

*) Кто хочетъ вид-Ьть на д-Ьл* то, о чемъ вд-Ьсь говорится, тот» итеп. 
Г а 1 Г Е7 КЪ хорошему п,еловоДУ * попросить его все показав .
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7. Маточниками навиваются особыя ячейки, въ которыхъ 
выводятся матки. На нижнихъ и боковыхъ ребрахъ пластовъ 
пчелы д*лаютъ для этого вывода особыя круглыя чашечки, 
обращенныя отверст!емъ книзу, мисочки, которыя матка зано
сить яичками. Во время вывода въ нихъ матокъ, пчелы У дли— 
няютъ эти чашечки, и он* становятся тогда маточниками, ма
точными ячейками.

8 Воскъ, изъ кртораго рабоспя пчелы строятъ соты, не со
бирается ими въ пол*, а выпотЬваетъ изъ собственная нхъ 
т*ла преимущественно у молодыхъ пчелъ (рис. 10). Ко1да

пчелы л*томъ, при хорошемъ взятк*г 
начпнають *сть больше, то у нихъ. 
на нижней сторон*, между -кольцами 
брюшка, появляются тонше бЬлые- 
прозрачные листочки, похожее на мел
кую чешую. Это — чистый яоскъ- 
Пчелы выпнмаютъ эти листочки, ле- 
жашде будто въ кармашк*, и упо- 
требляютъ ихъ для постройки сотовъ. 
Выработка пчелами воска, однако,, 
невыгодна, потому что на одинъ фунтъ 
воска пчелы расходуюсь фунтовъ. 
восемь меду *).

9. Соты старятся. Молодые, св*- 
же-построенные пчелами въ новомъ 
жиль* соты б*лы и при нагр*вашв 
растапливаются безъ остатка-, но, по» 
м'Ьр'Ь вывода въ нихъ молоди, они 

теын*ютъ и делаются тверже, а ст*нки ячеекъ—толще. Происхо
дить это оттого, что каждая выводящаяся пчела оставляетъ въ 
ячейк* особую оболочку. Если таше соты плавить, то оболочки 
эти остаются въ вид* бурыхъ пленокъ. Очень старые черные- 
пласты стаповятся для пчелъ вовсе непригодными.

Если пчелы начинають удлинять старые соты, то новый 
воскъ он* см*шиваютъ со старымъ, и тогда новая постройка,. 
поновка, бываетъ буроватая.

10. Яички, которыя матка юл а детъ въ ячейки, хоть и не раз
личаются по наружному виду, но бываютъ двухъ родовъ: пче
линых (самочьи) и трутневых (самдовыя). Изъ первыхъ еыхо-  
дятъ и рабочгя пчелы, и матки, а изъ вторыхъ—только трутни. 
Исправная матка кладегъ яйца, катя хочетъ, по своему окела- 
иЫ, по одному въ каждую ячейку **). Нчелпныя яйца она не—

Рве. 10. Нижняя поверхность 
брюшка рабочей цчеды съ 
выетупипшныи на исмъ 6Ь- 

лымп чешуйками воска.
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*) Опыты Бсрдепша, послуживине основатель къ настоящему, вывозу*. 
нын1> привпаны сделанными при веправильныхъ услов!яхъ.

*•) Бываетъ ивр*дка при недостатке порожннхъ ячеекъ, что даже исправ
ная матка владеть ОолЬе одного яйца въ ячейку.

сетъ въ пчелиныя ячейки и въ маточныя мисочки, а трутневыя 
яйца— только въ трутневыя, крупный ячейки. Хорония матки 
кладутъ яйца сплошь, не пропуская почти ни одной ячейки. 
Яички нродолговатыя, б*лесоватыя, маленьшя —  бываютъ при
креплены однимъ концомъ ico дну ячейки, а другой конецъ у  
нихъ приподнять. (Рис. 6).

11. Матка начинаетъ класть яйца рано весной, еще на зп- 
мовк*: сначала понемногу, а потомъ все больше и больше, такъ 
что въ середин* л*та кладка бываетъ всего сильнее. Лучпня 
матки кладутъ въ это время до двухъ-трехъ тысячъ яицъ въ 
сутки. Для кладки яицъ, однако, нужно, чтобы ячейки были 
сначала приготовлены, вычищены пчелами, чтобы пчелы па 
нихъ сидели и чтобы былъ порядочный взятокъ. Поэтому, если 
пчелъ въ улыь мало, то никакая матка не мооюетъ нести много 
яицъ, а если въ пол* почти нечего взять, то кладка умень
шается, хотя бы семья н была сильна. Къ осени кладка яицъ 
сл абеть  и потомъ прекращается вовсе до ^л^дующаго года.

12. Съ весны матка неевтъ только пчелиныя япца, а въ на
чал* л'Ьта, когда семья уже усилилась и пчелы строятъ трут
невую поновку, она начинаетъ класть и трутневыя яйца. По
томъ, когда уже почти вс* свободный ячейки заняты, матка 
сносить по яичку и въ милочки, для выхода молодыхъ матокъ.

13. Изъ каждаго яичка выклевывается черезъ три дня ма- 
леньшй, б*леньшй червячокь (личинка). Червячки эти или ли
чинки вообще называются червой, дгьтвой, или дгьткой. Пчелы 
кормятъ нхъ особой б*лой жижей, молочкомъ, извергаемымъ 
изо рта рабочими пчелами; а когда червячки н*сколько выра- 
стутъ, то имъ, за исключешемъ маточныхъ личинокъ, пчечы 
даютъ также цветочную пыльцу (хл*бину) и медъ. Червячки 
быстро растутъ: пчелиныя и трутневыя личинки достигаютъ 
полнаго роста въ шесть дней, а маточныя — еще скор*е, въ 
пять съ половиною сутокъ. Когда черва вполн* выросла, то 
пчелы закрываютъ, печатаютъ ячейки, и это будетъ крытая 
ИЛИ печатная черва. Крышки на пчелиной черв* бываютъ пло- 
скш, а на трутневой—выпуклыя.

Отъ снесешя яйца до запечаташя проходить, значить, у 
пчелы и ^трутня .девять сутокъ, а у матки—восемь съ половиною 
сутокъ.

Въ закрытой ячейк* личинка превращается въ куколку — 
мягкую, б*лую, точно спеленатую пчелку. Потомъ цв*ть ку
колки понемногу темн*еть, начиная съ глазъ, и когда насту
пить полная зр*лость, то молодая пчелка, трутень или матка 
прогрызають крышку ячейки и выходятъ изъ нея.

Въ печатномъ состоянш пчелиная черва остается одиннад
цать сутокъ, трутневая —  пятнадцать сутокъ, а маточная ку
колка— восемь съ половиною сутокъ. Значить, со времени кладки 
яйца до выхода изъ ячейки проходить всего у пчелы двадцать
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сутокъ, у трутня — двадцать четыре, у матки— семнадцать 
суток ь, ' -

14. Яички, служащш для вывода матокъ и для вывода раоо- 
чихъ пчелъ, совершенно одинаковы по своей натур*, и все д*ло 
въ воспитанш личинки: если червячокъ лежитъ въ узенькой, 
обыкновенной ячейк* и получаетъ отъ пчелъ корму немного и 
не все- время чистое молочко, то выходить недоросшая самка, 
рабочая пчела; если же червячка пчелы корыятъ много п однимъ 
молочкомъ, такъ что оиъ плаваетъ въ немъ, и если червячокъ 
лежитъ въ просторномъ ном*щети, въ маточник* (см. 7), кото
рый, въ закрытоаъ состоянии, формой и ростояъ походитъ на 
дубовый жолудь, то происходить самка, вполпп выросшая, матка.

Одинаковость т*хъ янчекъ, изъ которыхъ выводятся матки 
и рабочая пчелы, доказывается т*мъ, что пчелы .изъ каждаго 
молодого пчелинаго червячка могутъ вывести матку. Если матка 
у нихъ взята или умерла, а въ уль* н*тъ ни одной мисочки 
■съ япчкомъ, то были бы только пчелипыя (а не трутневып) 
яички или молодая пчелиная черва— и семья безъ матки не 
останется: пчелы выберутъ одну или nt,сколько подходящнхъ 
пчелиныхъ личинокъ, перестроять въ маточники т* ячейки, въ 
которыхъ он* лежать (заложатъ маточники), пачнутъ кормить 
червячковъ по другому и выведутъ сео* матку. Значить, семья, 
не имеющая матки, но имеющая яички или д*тку годную для 
вывода матки, можетъ считаться благополучной, а безматоченъ 
только тотъ улей, въ которомъ н*тъ ни матки, ни яипъ, ни 
молодой червы.

Такъ какъ матка можетъ быть выведена только изъ откры
той и не старой черны, то самый раннШ срокъ такого вывода, 
считая со дня потери или отъема старой матки, — 10-и день; 
обыкновенно же позже—13-й или 14-й день, а иногда и еще 
позже того (см. 13). Во всякомъ случай, если хотятъ восполь
зоваться закрытыми зрелыми лишними маточниками, то надо 
брать ихъ не позже 10-го дня, а иначе они могутъ быть раз
рушены (см. 16).

На этомъ вывод* матокъ основывается также способъ удо- 
стов*риться въ безматочности улья: стоитъ поставить пчеламъ 
кусочек!» сота съ молодой червой и, если матки н*тъ, то на 
немъ сч’токъ черезъ трое найдешь заложенные маточники

<5. Созр*вшая матка выходить изъ маточника, быстро сре
зывая круглую крыгпечку на его вершин*, т. е. на коиц*, о - 
ращенномъ внизъ. Если же матка изъ маточника выброшена 
пчелами, какъ ненужная, лишняя, то маточникъ оываетъ про- 
грызенъ сбоку, а его конецъ обыкновенно остается ц*лъ. по 
этому, по наружному виду опроставшагося маточника легко можно 
узнать, вывелась ли матка сама или уничтожена и выброшена.

16. Матки другъ друга не терпятт» и, какъ только встръ- 
тятся, дерутся на смерть до т*хъ поръ, пока одна будотъ аако-
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лота жаломъ своей противницы. Жало свое матки только и 
употреблнютъ противъ другихъ матокъ, а человека не жадятъ. 
Ьогда въ уль* было н*сколько закрытыхъ маточниковъ, то 
первая молодая матка, какъ только выведется, хлопочетъ о томъ, 
если пчелы ее до этого допустятъ, чтобы уничтожить другихъ 
матокъ, которыя еще не вышли изъ маточникоиъ. Также и ста
рый матки только потому не убиваютъ своихъ дочерей въ 
закрытыхъ маточникахъ, что имъ препятствуютъ пчелы. Пчелы 
же тогда не даютъ маткамъ убивать др\ть друга, когда хотятъ 
роиться. ’

17. Молодая народившаяся матка, оставшись въ уль* безъ 
другихъ матокъ-соперницъ, вылетаетъ ненадолго изъ улья па 
проигру въ тихое, теплое время, около полудня, и, при этомъ 
вылет*, на воздух* спаривается съ трутнемъ. Такой брачный 
еылстъ бываетъ не раи*е трехъ сутокъ поел* рождешн матки, 
обыкновенно же—черезъ пед*лю. Если матк*, при первомъ вы- 
летъ, не удалось спариться (оплодотвориться, сделаться плод- 
•ноад), то вылетъ повторяется и въ сл*дующ?е дни. Если уви
дишь матку, возвращающуюся съ проигры, то легко узнать, 
оплодотворилась ли она: спарившаяся матка приносить въ 
с въ заднемъ кончик* брюшка, который представляется 
тогда открытымъ—оторванныя части трутня; трутень же, опло- 
догворивпий матку, немедленно умираетъ.

18. Разъ спарившаяся, оплодотворенная матка, больше не 
нуждается въ тругн* и остается плодною уже па всю свою 
жизнь, которая можетъ продолжаться до пяти л*тъ.

1осл* спарнвашя, брюшко у матки зам*тно увеличивается, 
и на третьи сутки она нлчинаетъ нести яйца.

19. Когда молодой матк* не удается спариться съ трутнемъ 
въ течете н*сколькнхъ нед*ль поел* рождешя, то она пере- 
стаетъ вылетать на проигру и начинаетъ, не оплодотворившись, 
нести яйца; но только изъ вс*хъ этихъ яицъ выводятся одни 
трутни. Изъ этого видно, что яички трутневыя, самцовыя, бы- 
ваютъ неоплодогворенныя, а самочьи—это т*, которыя оплото- 
творены. 1 л

Случается иногда, что и плодная матка, бывшая прежде ис
правною, теряетъ способность класть оплодотворенный яйца и 
начинаетъ производить однихъ трутней. Матки, несугшя одни 
грутневыя япца, называются трутневыми. Такъ какъ подобный 
матки кладутъ свои яйца не только въ крупный (трутневыя) 
но и въ мелшя (пчелиныя) ячейки, то и въ ульяхъ съ трутне- 

ыми матками, кром* обыкновенныхъ большихъ трутней, нояв- 
f F 1™ etn;e маленьюе трутни. Трутневая печатная черва, по-̂  

ВЪ пчолиныхъ ячейкахъ, называется, но боЛшой 
выпуклости крышекъ на ячейкахъ, горбатою червою.

-„.о ачить мелк™ трутни и горбатая черва въ уль* показы- 
«аютг, что матка—трутневая.
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20. Рабоч1я пчелы иногда несутъ яйца (см. 4), изъ которых-ь. 
тоже выходятъ только одни трутни. Такихъ пчелъ называютъ 
трутовками. Ont. появляются иногда въ тЪхъ семьяхъ, кото
рыя долгое время остаются безматочными. Трутневая д*тва (ле
жащая въ крупныхъ ячейкахъ) бываетъ въ такихъ ульяхъ въ. 
небольшомъ количеств* и разбросана неправильно, кое-гд*_ 
Яйца, снесенныя трутовками, тоже обыкновенно положены не
правильно кое-какъ, по нискольку штукъ въ одной ячейк*.

Иногда семья такъ осваивается съ трутовками, что не заво
дить маточниковъ, хотя бы ей и дали подходящую д*тку, а  
далее иногда не принимаетъ готовыхъ, подсаживаемыхъ ей матокъ.

21. Молодыя пчелы, по выход* нзъ ячейки, бываютъ сла
быми и сначала остаются обыкновенно сид*ть на томъ самомъ 
соту, на которомъ родились. По виду он* пушистЬе и с*р*е 
старыхъ пчелъ. Вскор* потомъ он* принимаются за домашшя 
работы: вылетаютъ же въ первый разъ ненадолго, если погода 
хороша, дней черезъ 7—8. Вылетъ этотъ бываетъ вскор* поел*, 
полудня; полетавши передъ леткомъ улья, пчелы опять уходятъ. 
домой. Это называется облетомъ, игрою или проигрою пчелъ. Ста
рый пчелы тоже проигрываютъ, если имъ передъ этимъ приш
лось долго нросид*ть безъ вылета. Поел* облета молодыхъ 
пчелъ проходить, однако, еще съ нед*лю, прежде ч*мъ он*-, 
начнутъ вылетать за взяткомъ.

Значить, со времени кладки яичка до вылета за взяткомъ 
той пчелы, которая И8ъ него нарождается, проходить иедгъль 
пять (см. 13).

22. Пчелы зам*чаютъ при проигр* м*сто и видъ своего уль»
и потомъ уже безошибочно ум*ютъ его находить, когда возвра
щаются домой. Молодыхъ, еще не облетавшихся, пчелъ можно 
подсаживать въ друпе ульи и он* домой не воротятся, а лет- 
ныя пчелы возвращаются на свое м*сто. Поэтому, если улей 
съ м*ста снять, а на м*сто его поставить другой, то вся лет
ная пчела прилетитъ въ новый улей, поставленный на старое 
знакомое пчел* м*сто. Нужно только, чтобы новый улей похо- 
дилъ на прежнШ и, главное, чтобы летокъ, входъ новаго улья, 
приходился какъ разъ на томъ самомъ м*ст*, гд* былъ 
прежшй.

23. Пчелы летаютъ за добычей обыкновенно не дальше 2 -3 
верстъ. Поэтому, увезенныя со своего м*ста на такое раз- 
стоя Hie, он* почти вс* назадъ не возвращаются и остаются 
на новомъ м*ст*. А на близшя разстояшя пчелъ облетавшихся, 
узнавшихъ свое м*сто, разум*ется, перевозить нельзя, потому 
что он* возвратятся туда, гд* были.

24. Пчелы узнаютъ чужихъ пчелъ изъ другихъ ульевъ и не 
пускаютъ ихъ къ себ* или даже убиваютъ, если он* ничего- 
не принесли съ собой; но если чужая пчела прилетать съ до
бычей, то ее принимаютъ въ улей безпрепятственно. Поэтому

ДРУГЪ СЪ ОНВ
яорошаго взятка когда пчелы  Ш ° дгълается во время
добычей. При такомъ o f S *  ращаются Д°мой с<ь ноля съ 
того и другого Х я  г г о п л ^  УЛЬеВЪ М* стаыи’ летна* ™ела 

25 В а я т т » . П0Падаетъ на новое м*сто (см. 62} 
сом, цв*го’ ю я  выльца и сладю»
То и другое служить пчеляк ЫВавМЫЙ пчелами въ медь. 
Чвптиемъ, пергой или хлгьбиной ПИЩею- ПыЛь«У, называемую 
пчелы приносятъ на заднихъ 
ножкахъ, въ вид* прил*плен- 
ныхъ къ НИМЪ кусочковъ раз-
Гпр1 I1BliTa Срис' п >- Поэтом v говорится, что пчелы несутъ об-
-ножку. Перга складывается пче
лами въ пчелиныя ячейки около 
того м*ста, гд* выводится мо
лодь, и особенно нужна пчеламъ 
во время выкормки червы. Слад- 
КШ нв*точный сокъ (матер1алъ 
Для меда) пчелы приносятъ вну
три себя, въ особомъ своемъ зо-
ОИКТ*.

«атг^°ГДа пчелы иаходятъ много 
меду и начинаютъ имъ нали
вать много сотовъ въ запасъ 
то говорится, что наступать 
■главный взятокъ. у  Насъ въ 
средней Роса'и онъ бываетъ 
главнымъ образомъ, съ липы и 
гречи и начинается въ конц*
>юня, а оканчивается около на
чала августа.

Кром* меда и цв*тня, пчелы 
приносятъ еще воду и пчелиный Рно , ,  „
*■*«« ̂ -смолистое вещество соби- « Нижнее бедро правой зад-

1. и «едъ, он* носятъ 

червы, "но в г Ус Х ^ ш к №  ° и 5 т "ое™ ври выкорвк»

исходить сл1(дуЮщ ви^ обвэ°тоит!ОБ̂ е новыхъ сеаейсгвъ, • лпо- 
«ОВ1В все свободвое „ t o o ,  то „ „ a , S S  Яя*?а”
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для кладки, сносить, наконецъ, по яичку и въ мисочки. Пчелы 
начннаютъ выкармливать эту маточную черву, и когда маточ
ники запечатаны, то старая матка, не допускаемая пчелами ет 
истребленпо своихъ дочерей, покидаетъ улей съ частью пчелъ 
Это будегъ первый рой, первакъ, въ которомъ, стало быть, 
матка бываетъ плодная, старая.

Когда, по выход* первака, вывелась, вышла изъ ячейке 
старшая изъ молодыхъ матокъ и пчелы ее тоже не допускают* 
убить ссстеръ въ маточникахъ, то она начинаетъ тюкать 
и Ъть—тю-ю-тю-тю-тю. Друия молодыя матки, созревши, слы
шать это n*uie и не выходятъ, а остаются сидеть въ маточни- 
кахъ и иоютъ въ нихъ. Голосъ ихъ кажется отъ этого глуше,-  
o u t квакаютъ—ква-та-ква. Такое n*H ie, перекликаше матокъ 
служить в*рнымъ призникомъ, что будегъ pofi. Пчелы сидя- 
щихъ взаперти матокъ кормятъ, и, наконецъ, старшая матка— 
та, которая тюкала, находясь въ уль* на вол*, выходить сп 
роемъ ето'ракомъ. Это бываетъ обыкновенно около девятаго дн! 
поел* выхода первака. Дал*е, на другой же день или позже 
т*мъ же порядкомъ старшая изъ осгальныхъ матокъ, иы-йд! 
ивъ ячейки и потюкавши некоторое время, мозкетъ вылет*п 
съ третьякомь и т. д. Вс* эти рои, выходяшде поел* первака 
съ молодыми неплодными матками называются вообще пороями 
Ихъ матки оплодотворяются уже тогда, когда рой начнет! 
заводить свое хоЗяйстно въ новомь уль*. Случается, что, а 
время роевой суматохи, н*которыя изъ квакавшихь матою 
усп*ваютъ выйти изъ маточннковъ п присоединяются къ ром 
Поэтому въ иорояхъ бываетъ иногда но нискольку матокъ, из! 
которыхъ лишшя вскор* потомъ бываютъ уничтожены пчелами

Когда семья хочетъ перестать роиться, то липши матки бы- 
ваютъ убиты и выброшены изъ улья.

Бываетъ, что дурная погода ы*шаетъ перваку выйти и м» 
лодая матка, выведясь, убиваегь старую. Тогда первакъ вый 
детъ съ молодой, неплодной маткой, и, передъ его выходом^ 
матка обыкновенно ноеть. Такой рой называется ппвчимъ пер 
вакомъ. lI*B4ie перваки выходятъ иногда также, когда старая 
матка въ сильномъ уль* умираетъ и, пзам*нь ея, пчелы вы во 
дятъ бол*е одной молодой матки.

27. Какъ идетъ жизнь пчелиной семьи—это уже видно иаг 
всего сказанного. Съ весны, по м*р* того, какъ увеличиваете! 
взятокъ, матка кладетъ все больше и больше яицъ и семы 
усиливается, начинается выводъ трутней, а потомъ, если семы 
хочетъ роиться,—то и выводъ молодыхъ матокъ. Сначала вс! 
вносимая нъ улей добыча идетъ на прокормъ червы, а, upi 
насту плеши главнаго взятка, въ богатой летнодо пчелою семь! 
начинается складыванье меду въ запаеъ, иаливанье имъ ячеек* 
по м*р* того какъ он* опрастываются отъ червы. Червлены - 
кладка маткою яицъ—начинаетъ отъ этого уменьшаться, а ДО
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томъ, къ осени, и убыль взятка, и недостатокъ тепла уже вовсе 
останавливаюсь червленье, и въ семь* наступаегъ покой.

Значить, сначала выкормка червы м*шаегь ыеду накопляться 
въ запаеъ, а потомъ, въ свою очередь, на кон лете медовыхъ 
ааиасовъ мЬгааетъ червленью; медъ и черва борются другъ съ. 
другомъ и если пересилить червленье, то медовой запаеъ на
копляется плохо, потому что почти все, что вносится, уходить 
на кормъ черв* и въ уль* къ осени оказывается’ много пчелы, 
а мало меду; если же накоплена меду забереть силу, то матка, 
ионевол*, червитъ меньше, и къ осени въ уль* будетъ меду 
много, а сила семьи—средняя, потому что много пчелы расте
рялось на вылет*. Понятно, что много меду можегь вноситься 
въ улей тогда только, когда уже при начал* главнаго взятка 
семья сильная. Семья, сильная въ начал* л*та и не роивш.шея, 
сд*лается къ осени медистой и средней, а семья, слабая къ на
чалу главнаго взятка, обыкновенно къ осени, усп*ваетъ уси
литься пчелой, но меду скопляеть мало.

28. Роенье тоже им*етъ большое вл1яше на сборъ меду. Съ 
роями уходить рабочая сила; и хотя отъ этого вносъ меду въ 
роивиийся улей сначала и убываетъ, но зато въ немъ прекра
щается на время и червленье, потому что нлодная матка ушла, 
съ первакомъ. Вносимый медъ, такимъ образомъ, тратится меньше, 
и улей, отпустивший одинъ рой, д*лается обыкновенно довольно 
медистьшъ. Напротивъ, въ уль*, давшемъ нисколько роевъ и 
иотерявшемъ, значить, очень много летной пчелы, меду бываетъ 
сравнительно мало. Притомъ семья, пока роится, не бываетъ 
иридежна къ работ*.

29. Какъ долженъ поступать пчеловодъ для получежя воз
можно большего количества меду—это будетъ понятно каждому, 
кто со внимашемъ нрочиталъ и понялъ то, что зд*сь было ска
зало. Меду тогда б у деть много, когда пчелы соберутъ его какъ 
можно больше, а растратятъ понапрасну какъ можно меньше. 
Надо, стало быть, чтобы семьи пъ началу главнаго взятка были 
въ полной, хорошей силгь, а роете чтобы было окончено. Кром* 
того, надо, чтобы не разводилось много трутней, безполезныхъ 
гъдоковъ меду, и чтобы пс выводилось лишней пчелы.

О томъ, какъ все эго сд*лать, будемъ говорить дальше.
30. Надо ум*ть обращаться съ пчелами для того, чтобы съ 

ними свободно .работать. Выучиться этому, конечно, всего легче 
на д*л*, на пчельник* у хорошаго пчеловода. А кто не им*етъ 
этой возможности, тотъ пусть помнить, что около пчелъ надо- 
все д*лать плавно, не дергая и безъ стуку; нанрим*ръ, откры
вать улей надо не быстро, не открывая закрытии. Быстрый, 
порыииетыя движешя и стукь сердятъ пчелъ. Для того, чтобы 
усмирить ихъ, надо употреблять подкуриваше дымомъ гнилу- 
шекъ или трута. Очень много дыма не нужно, но онъ долженъ 
быть пущень во-время, при самомъ начал* работы въ ульемъ,.
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прежде ч1шъ пчелы успели разсерднться. Надобно поынить, чи 
не дать пчеламъ разсерднться—легко, но усмирить пчелъ, когда 
oni} уже раздражены и начали сильно жалить—довольно трудно

31. Устройство ульевъ им^етъ тоже большую важность 
Правда, во всякомъ употребителъпомъ уль!'. можно водить пчелт 
съ усп1;хомъ, и главное дйло, конечно, заключается яъ знани 
(хитрый улей для незнающаго даже хуже простого), но все-там 
въ хорошо устроенномъ, удобномъ уль-Ь все делается легко 
тогда какъ въ дуриоыъ и опытному мастеру подчась т>удя< 
работать съ пчелами.

Простые разные ульи, употребляемые у насъ къ разный 
м-Ьстностяхъ, вообще таковы, что пчелиную семью и ея ml»® 
въ нихъ трудно осматривать. Ульи эти можно изменять, улуч 
чиатъ, делать бол-Ье доступными. Улучшеше состоигь, главным’!

Рис. 12. Улей— колодка съ рамками (разборнап).

обравомъ, въ томъ, что улей делается открывающимся сверху 
и притомъ—такъ, чтобы это открываше не повреждало сотовъ 
Подъ верхней крышкой вделываются для этого, въ падлежа- 
щемъ рлзстоянш одна отъ другой, палочки, или узшя дощечкл, 
къ которымъ соты и прикрепляются (рис. 12). Всего же удобно
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такъ называемые разборные ульи, изъ которыхъ можно выни
мать каждый сотъ особо, т. е. разбирать гп-Ъздо совершенно и 
опять собирать его.

32. Разборность ульевъ достигается гГ.мъ, что въ нихъ 
каждый сотъ прикрЪпленъ къ особой узкой длинненькой до
щечка - липейкгъ (это— линеечные ульи), пли находится въ от-

Ш Ы А т т ш к : 
Ш Ш Ш Ш

Рис. 13. Старая раыка 
съ остатками вощины.

Р яс. 14. Рамка съ искусственной во
щиной, прикрепленной ва л:нмам it.

дельной рамкгь (рамочные ульи), п можетъ быть вынутъ BMicrfc 
съ линейкой или рамкой. Линейка отъ линейки или рамка отъ 
рамки помещены въ уль1з такъ, что между ними есть для 
пчелъ проходъ, а отъ средин ной л п т  к 
каждой линейки до срединной ли
ши сосЬдннхъ линеекъ находится 
разстояше въ три четверти вершка, 
т. е. именно такое, какое бываетъ 
между пчелиными сотами (см. 6).
Такое же разстояше сохраняется и 
между рамками. Для того, чтобы 
пчелы строили соты но направле
нию линеекъ или рамокъ, ихъ па- 
ващиваютъ, т. е. заранее указыва- P,IC 1,г>- Райка съ сушью, 
ютъ пчеламъ направление сотовъ, прикрепленной ленточками, 
наклеивая на линейку или рамку
растопленнымъ воскомъ узкую полоску не старой суши, т. е. су
хого безмеднаго сота (рис. 13, 14 и 15).

Разборные ульи бываютъ очень разнообразнаго устройства. 
Лучшими между ними надо считать rfc, въ которыхъ сразу, 
бевъ разборки, можно видеть состоите гнезда и семьи, а при 
разборкЬ можно вынимать любой сотъ, не трогая съ ы'Ьста 
остальныхъ сотовъ (рис. 16, 17, 18).
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Рис. 1(3. Чертежъ анериканскаго улья Дадана (удей Дадана ом. рис. 17 
и 18)—Цифры показывають количество миллииетровъ въ частяхъ улья. Подъ 
буквою Д означенъ подставной полъ съ прилетною доскою. Подъ буквою Р ко- 
нецъ рамки, У — угольникъ, С— скобочки, служащш разделителями между

рамками.

33. Кто хочетъ познакомиться съ разборными ульями или 
ихъ завести, тотъ пусть лучгце всего идетъ ихъ смотреть туда, 
где они есть; описаше же ихъ можно найти въ другихъ, более 
подробныхъ пчеловодныхъ книгахъ.

Заводить все одни разборные ульи трудно посоветовать про
стому пчеляку, а новичку, начинающему, неопытному пчело
воду, если у  него нтътъ хорошаго руководителя, опытшго пче
ловода, и подавно не с.тЬдуетъ начинать съ такихъ ульевъ, въ 
которыхъ обращешя съ пчелами ему никто не можетъ показать, 
Пусть новичокъ сначала ознакомится съ пчелами въ тЪхъ ульяхъ, 
которые употребительны въ его местности и которые онъ, стало 
быть, можетъ всегда увидать въ деле на сосбднихъ пас4кахъ. 
Однако-же каждому простому пчеляку, освоившемуся съ пче-
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Рис., 17. УлеД Дядаиа открытий, а—персдиял сгкика улья, Ь—прилетная 
доска, с—клинч, для умснмнсшя летка, U—крышка, о—солонгиныИ матъ, 

1—клеенка, g g —рамки съ сотами.

лами, очень полезно иметь, вместе съ простыми (улучшенными) 
ульями, хоть немного, напр., десятую часть разборныхъ ульевъ. 
Этими ульями онъ всегда можетъ пользоваться для исправлешя 
неблагополучных!, семействъ въ простыхъ ульяхъ,—для вывода 
аапасныхъ матокъ,—для нскусственныхъ роевъ и т. и. (рис. 19. 
20 и 21).

34. Для того, чтобы завести пчелъ, когда н-Ьтъ подходящего 
случая купить ихъ на надежном!, пчельнике въ хорошихъ ульяхъ, 
всего лучше покупать рои и сажать ихъ въ свои ульи. Поку
пать пчелъ надобно на такихъ ичелышкахъ, про которые Из
вестно, что пчела на нихъ хорошая, работящая, хорошо ведется 
а даетъ доходъ хозяину. Если приходится покупать пчелъ въ 
ульяхъ, то лучшее время для покупки—весна, когда впереди 
целое лето, въ которое уже самъ будешь ухаживать за ними; 
-а главное—въ это время пчелъ легко перевозить, потому что въ 
ульяхъ меда немного. При перевозке или переноске пчелъ, ульи
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Рис, 18. Улей Дадапа, поставленный прямо на дяо.

1 кс. Г>. У ас ft Дадана-Блатга. Рис. 20. Поперечный paaptab. 
улья Дядаиа-Бзатта.
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всегда надобно штасть или держать такъ, что'ш соты приходи
лись къ зеил’Ь ребромъ—иначе они легко могуть отломиться.

При покупкЬ надо смотреть, чтобы улей былъ не безматоч
ный, чтобы было въ неыъ достаточно пчелы и меда, чтобы 
гнездо было не мало и 
не черное, не очень ста
рое (см. 9). Какъ раз- 
смотр1,ть все это—будетъ 
энать тотъ, кто пойметъ 
и запомнить все, сказан
ное въ этой книжкЬ.

35. Выбрать м%сто 
для пчельника надобно 
тола: съ ум'Ьньемъ. Всего 
лучше — полянки въ не 
очень высокомъ и не 
очень густомъ л-Ьсу, 
вблизи мочелсинъ. Если 
м'Ьсто не ровное, а ска- 
томъ, то оно должно быть 
обращено на югь или 
на юго-восгокъ, но не
хорошо, если пчельннкъ 
оомйщенъ на самомъ 
солнечномъприпек1з,бе8ъ 
всякаго огЬнешя' деревь
ями. МЪсто пчельника 
должно быть защищено 
отъ холоди ыхъ вЪтровъ; 
особенно нехороши ташя 
м!>ста, на которыхъ есть 
постоянная, прохладная 
тяга воздуха. Если мЪсто 
окружено очень густымъ 
лЪсомъ и высокими ку
старниками между де
ревьями, то это нехо
рошо потому, что пче
лам ъ неудобно летать за 
добычей, да п цв^товь 
въ такомъ л to y  меньше; 
высошя же деревья на 
самомъ пчельннк1з опять*
неудобны тЬмъ, что на нихъ будутъ садиться, прививаться рои, 
и ихъ трудно будетъ снимать, огребать. Мочежины вблизи пчель
ника хороши гЪмъ, что пчеламъ удобно и близко брать воду; 
во большая вода— р*ка, озеро или прудъ— приносить вредъ,

Рис. 21. Продольный разрЬзь улья Дадана- 
Блатта. ('/is натуральной величины).

Р я с. 32. Рамочка изъ медова го магазина 
fceuuia); сверху собранная, снизу разогну

тая. А и В—мЪста ивгиба секцш.
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потому что въ ней гонетъ много пчелъ, падая на полет*. Осо
бенно дурно, если за большой водою есть хорош ift взятокъ в 
пчелы будутъ летать ва нпмъ черезъ воду.

Впрочемъ, пчелы не особенно прихотливы на ы*сто и могуть- 
вестись всюду.

36. Ранней весной пчелиныя семьи облетываются, проигры- 
ваютъ при первой возможности выйти изъ улья. Этотъ весеишЛ 
облетъ служип» пчеламъ для того, чтобы опознать свое м*сто, 
и для того, чтобы очиститься отъ накопившихся въ кнгакахъ 
иечистотъ. Поел* облета, если есть взятокъ, пчелы тотчасъ же 
принимаются за работу.-

Если ульи знмуютъ на открытомъ воздух*, то нужно, чтоб:» 
по крайней м*р* къ весн*, если уже не во всю зиму, пчелы 
им*ли возможность выйти изъ улья, какъ скоро пожелаютъ. 
При соблюдены! этого услотя, снльныя семьи, какъ скоро на- 
ступптъ тепло, сами выйдугь для проигры, а нчелякъ долженъ 
только побудить къ облету въ это время и остальным, бол** 
слабыя семьи, если он* не выходить сами. Для этого доста
точно пустить въ улей, пршткрывшп его, свЬжаго воздуха.

Пролегавшись, пчелы опять на долгое время безвредно мо- 
гугь зас*сть въ уль* безъ вылета.

Если пчелы зимуютъ въ особомъ пом*щенш въ оми<аникпг 
то он*, разумЬется, начнутъ облетываться тогда, когда ульв 
будутъ выстанлены.

37. Выставка пчелъ изъ оншаника производится у пасъ 
обыкновенно въ конд* марта или въ начал* апр*ля, смотря по 
погод*. Если пчелы въ омшаник* сиднтъ спокойно, не шумлтъ, 
то выставкой торопиться ие сл*дуетъ, а ждать, пока расцвЪ- 
тутъ ивы (верба, лоза, талышкъ); т* же ульи, которые въ омша
ник* безпокоятся и, значптъ, чувствуютъ нужду въ облетЬ, 
надобно выставлять въ первое теплое утро. Поел* проигры пхъ 
можно, пожалуй, опять внести въ омшаникъ, и они будутъ сп- 
д*ть покойно.

(  Если сразу облетываются пчелы многихъ ульевъ, стоящих* 
близко, н, особенно, если на пчельник* дустъ порядочный Bt- 
теръ, то много пчелъ можетъ попасть въ чулпе ульи и одн£ 
семьи слишкомъ усилятся, друпя ослабЬютъ. Поэтому, выно
сить ульи надо какъ можно осторожн*е, чтобы не растревожить 
пчелъ, и сначала сл*дуетъ выставлять ульи, которые стапугь 
ие очень близко одинъ отъ другого, а потомъ уже, когда эгв 
почти кончили облетываться, ставить п друие ульи въ нроме- 
жуткахъ. Можно также выносить ульи иредъ вечёромъ, а леткв 
открыть на ночь, поздно вечеромъ, въ томъ разечет*, что семьи 
облетаются исподволь на другой день. Какъ скоро облетъ окон
чился, то надо замазать у ульевъ вс* щели и у каждаго оста
вить одииъ небольшой летокъ, у сильны хъ— побольше, а у сла
бых?.—такой, чтобы сразу въ него проходили 2— 3 пчелы (см. 47)-
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38. Наблюдая за пчелами тотчасъ поел* облета и въ осо
бенности, къ вечеру этого дня, пчеловодъ узнаетъ многое еше 
не открывши ульевъ. По сил* облета и по сил* пчелинаго* гула 
въ уль* можно судить о сил* семействъ. Если пчелы всл*дъ 
ва облетомъ, пошли за взяткомъ и, особенно, если он* несутъ 
хорошую толстую обножку, то семья почти нав*рно благопо
лучна. Если, вм*сто правильная лета въ поле, пчелы начи
наюсь б*гать около летка и по улыо, точно разыскивая что- 
нибудь, то улей, в*роятно, безъ матки. Если семья въ уль* rv- 
дитъ ровно или молчитъ, а когда стукнешь въ улей то отзо
вется разомъ и тотчасъ опять загудитъ попрежнему или за- 
молкнетъ, то это указываешь на благополучие ея- если же въ 
уль* слышенъ разноголосый вой и на стукъ семья отзывается 
воемъ, нескоро умолкая, то надо подозр*вать безматочность 
Jiwra пчелы отзываются на стукъ шелестомъ, врод* шелеста 
сухихъ листьевъ, то он* безъ меда оголодали, и надо поспе
шить немедленно накормить такую.

8начен1еНаКИ ЭТИ " ° Ъ ДРугое вреыя года им41от”ь то же самое
39. Первый общш весеннж осмотръ ульевъ должно сд*лать 

какъ только позволить погода. Для этого, въ теплый день 
(когда есть градусовъ десять тепла по Реомюру и довольно 
тихо) улей открывается вполть, вынимаются вс* затворы и все 
усматривается подробно: каково гн*здо, какова сила и матка

-т̂  М6й У’ нЬгъ ли въ уль1! 1'нильца или клочня (см. 44). Если найдено что-нибудь, требующее особой заботы и 
исправлешя, то это сл*дуетъ тутъ же отм*тить на уль* или 
ваписагь себ* на память. Въ то же время улей должно подме
сти на чисто (рис. 23), а сора не бросать, потому что въ немъ

КР/0И,Ь того’ разсмотр*вши соръ, можно судить о состоянш семьи (см. 42 и 46). ?д

Рис. S3. Скребокъ для частей улья.

*0- Гн%здо, т. е. соты, должны быть не очень стары (чеоныУ 
зяя  должны быть сухи, не вапл*снев*лые и не опачканныё 
™ !ЛИ* Ы1 Й извержен1ями; трутневой вощины ч’Ьмъ меньше въ 
гн*зд*, т*мъ лучше, а  еще лучше, если ея н*гь вовсе Силь^ 
8апл*снев*лые или опачканные соты надо выр*зать тотчасъ 

черныхъ устар*вшихъ сотовъ производится тогда’ 
1Ы начнутъ сильно строиться, тянуть поновку Если

i f  другойПулейН° „ Г "  04eHV :™ ’ то лУчгае перегнать семью въ другой улей, на запасный медокъ, если онъ есть (см 69 ■
). Вь разборныхъ ульяхъ все д*лается очень легко: негод
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ные пласты иросто вынимаются и заменяются, если нужно, 
новыми.

Нехорошо, если гнездо слишкомъ обширно для пчелъ, т. в. 
сотовъ много, а семья слаба и пчелы занимаютъ только не
большую (напр., третью, четвертую) часть гнезда. Семье тогда 
холодно и червленье идетъ плохо, а иногда оно становится отъ 
холода даже вовсе невозможнымъ, такъ что семья бросаетъ 
улей и слетаетъ, хотя у ней и медъ есть. Въ разборномъ 
уль* помочь легко: лишню пласты вынимаютъ и гнездо умень- 
шаютъ; а въ неразборномъ улье ничего не остается делать, 
какъ только, по возможности, усилить улей, чтобы въ немъ 
было теплее.

41. Силу семьи весной можно считать хорошею, если на со- 
тахъ, длиной вершковъ въ 8, пчелы занимаютъ не меньше трехъ 
улочскъ (промежутковъ между пластами) почти до самаго ниж- 
няго края сотовъ. Больше силы—еще лучше, а если меньше, 
то—семья слабовата, и ее хорошо подсилить, если къ этому 
представится случай (см. 42).

42. Матка въ улье есть и хороша, если виденъ сплошной 
васевъ пчелиной червы (см. 10, 11 и 12). Если матки нетъ, а 
семья сильна, то ей дается запасная матка или молодая черва 
для выплаживашя матки (см. 14); если же безматочная семья 
слаба, а запасной матки нетъ, то выгоднее употребить пчелъ 
для подсилки другой семьи, слабой, но имеющей исправную 
матку (см. 41). Пчелъ для этого выгоняютъ (см. 59) и подса- 
жпваютъ въ другой улей, куда надобно; большая часть ихъ 
тамъ и останется, и увеличеше силы въ этомъ улье тотчасъ 
усилитъ закладъ червы. Если матка трутневая (см. 19), то ее 
надо поймать (см. 59) и уничтожить, а съ семьей поступить, 
какъ съ безматочной. Если въ безматочномь улье—пчела тру
товка (см. 20), а семья сильна и стоитъ заботы, но маточни- 
ковъ на подставленной черве закладывать не хочетъ, то ев 
можно поправить, только имея запасную матку. Всехъ пчелъ 
И8ъ улья выгоняютъ въ роевню (см. 59) и въ улей ставятъ 
матку, запертую въ клеточке, а роевню съ пчелами относягъ 
въ сторону и оставляютъ пчелъ отлетать домой понемногу; 
когда же нхъ осталось съ сотню, то оставшихся уничтожаютъ. 
Въ числе ихъ бываетъ обыкновенно и трутовка. Матку выпу- 
скаютъ дня черезъ два-три (см. GO и 62). Можно, и не видя 
засева червы, судить о томъ, что она есть въ улье, а следо
вательно, есть и матки, если въ сору найдется несколько умер- 
шихъ, выброшенныхъ пчелиныхъ куколокъ.

43. Медъ въ ynbt есть, если онъ виденъ въ головъ улья, 
т. е. въ верхней части гнёзда. Если меду не видать, то можно 
проткнуть соты тоненькимъ прутикомъ и смотреть, будетъ ли 
онъ запачканъ въ меду. При недостатке меда пчелы начинают» 
осыпаться, безсилеть и застывать, хотя бы на дворе было и
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тепло. Если медъ есть, но его мало, то надо это заметить для 
присмотра за семьей, чтобы она не оголодала после; если же 
«еду нетъ, то дать его тотчасъ, и не жиденькой сыты, а гу
стого некрупитчатаго меда, и сразу не меньше фунтовъ 4—б,

I ис. £<>. Кокоуы и испражнешя пчелиной моли.

чтобы достало на всю весну. Всего лучше давать медъ въ го- 
товыхъ прошлогоднихъ забрушенныхъ (запечатанныхъ) сотахъ. 
Если въ запасе у пчеляка есть свой, но крупитчатый медъ, то 
иадо къ нему прибавить немножко воды, примерно 2 ложки на 
фунтъ меда, и разогреть; крупка разойдется, а когда медъ бу-
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яетъ теплый, какъ парное молоко, тогда и давать его въ улей.. 
Покупной медъ, чтобы онъ не принесъ вреда, надо, прежде 
ч*мъ давать пчеламъ, хорошенько прокипятить, снимая пЪну. 
Если меда н'Ьтъ, то можно кормить и сахаромъ: на 3 ф. сахар- 
наго песку положить 1 фунтъ воды и также прокипятить. Къ 
сахару хорошо прибавлять немножечко меду для запаха, чтобы
скорее приманить пчелъ.

Крупитчатый медъ для пчелъ мало прпгоденъ, и если въ сору 
улья много медовой крупки, то хорошо дать семь-Ь жидкой сыты.

44. Клочень и гнилецъ составляютъ неблагополучге пчелиной 
семьи." Очень опасенъ и страшеиъ гнилецъ, а клочень дЬлаетъ 
вредъ только у плохихъ пасЬчниковъ. Клочнемъ, шашеломъ, 
называюгъ червяковъ, которые питаются восковымъ соромъ и 
вощиной и дЬлаютъ ходы изъ паутины; изъ нихъ потомъ вы
ходятъ сЪреныия бабочки, мотылица (рис. 24, 2о). На пятп, 
на полу улья ихъ почти всегда можно найти. Надобно, чтооы 
на пятЬ не было щелей и неровностей, въ которыхъ клочню 
удобно укрываться. Если это наблюдать и улей подметать какъ 
сл-Ьдуетъ, почаще, то вреда отъ клочня нЬтъ; безъ присмотра 
же червяки забираются у слабыхъ Семей въ гнездо и нротачи- 
ваютъ ходы въ вощин'Ь, засновывая ихъ паутиной, и такъ 
портятъ гн'Ьздо, что семья, наконецъ, слетаетъ съ него (рис. Jb).

Гнилецъ—это главный истребитель пасЬкъ; разъ онъ завелся, 
то у незнающаго всЬ пчелы переведутся, да и сосЬдше пчель-

Рпс. 27. Часть сота изъ улья, сильно пораженнаго гвидьцемъ.
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ники, пожалуй, заразятся. Отъ пего зачастую вымираютъ па- 
с-Ьки, а незнаюице хозяева и не понимаютъ, отъ чего пчелы 
переводятся. Отъ гнильца легче предохраниться, ч'Ьмъ изба
виться, когда онъ уже есть; поэтому каждый честный пчелякъ 
долженъ тотчасъ объявить пчелякамъ-сос'Ьдпмъ, если у него 
покажется гнилецъ. Болезнь эта заключается въ томъ, что 
умираетъ и гшетъ черва, сначала—открытая, а когда гинлецъ 
усилится, то— н печатная (рис. 27).

Если семьи слабЬетъ и начинаетъ плохо ходить за взяткомъ 
безъ всякой другой видимой причины, то слЪдуетъ тотчасъ 
осмотреть улей, н'Ьтъ ли въ немъ гнильца.

45. Увнавать гнилецъ не трудно тому, кто заботливъ отно
сительно своихъ пчелъ. Первый признакъ гнильца тотъ, что и 
при хорошей матк-fe дЬтва не сплошная, а перемЬшаны въ со- 
тахъ неправильно яички и червячки всЬхъ возрастовъ. По
смотревши хорошенько, увидишь, что некоторые изъ червяч- 
ковъ умерли и сдЬлались желтоватыми или буроватыми, а друпе 
сгнили, превратились въ буроватую тягучую и вонючую жижу, 
которая пристала къ нижнему боку ячейки. Когда эта дрянь 
васохнетъ, то пчелы ее выбрасываютъ въ впдЬ чернобурой кру
пинки, похожей на маленькую толстую чешуйку. Если въ сору 
есть татя  крупинки, то въ ульЬ—надо думать—гнилецъ. У пе- 
чатныхъ гнильцовыхъ ячеекъ крышечка бываетъ впалая и на 
ней обыкновенно есть дырочка, а вскрывши ячейку, найдешь 
въ ней тоже вонючую гниль. При сильномъ гнильцЬ запахъ 
слышенъ не только изъ открытаго улья, но и изъ летка. Запахъ 
этотъ похожъ на запахъ дурного столярнаго шея.

Если гнпльцовый улей оставить какъ есть, то семья сла
бЬетъ все больше и, наконецъ, черезъ годъ или два, изводится, 
а отъ нея заражаются и друпя. Поэтому, необходимо стараться 
выл’Ьчить гнилецъ, какъ скоро замЬтип!Ь. Еслп въ гнЬздЬ есть 
хоть немного настоящаго гнильца, то ужъ нечего надпятъся, 
что онъ пройдетъ самъ собою. Работая съ гнильцовыми ульями, 
надо соблюдать величайшую осторожность и чистоту, чтобы по 
занести гнильца въ друпе здоровые ульи. Переходя отъ боль- 
ныхъ ульевъ къ здоровымъ, надо вымыть руки и всЬ инстру
менты и переменить платье.

46. ЛЪчеше больныхъ гнильцомъ семействъ надо начинать 
безотлагательно и строго наблюдать за остальными ульями,—не 
появится ли гд* гнилецъ. Необходимо увезти больныя семьи 
подальше, эа нисколько верстъ, въ уединенное отъ всЬхъ пчель- 
никовъ мЬсто, а тЬ м^ста, гдЬ эти ульи стояли, посыпать извест
кой. Если увезти больныя семьи некуда, да и вообще нельзя 
почему-нибудь запяться л-Ьчешемъ, то семьи эти надо уморить, 
закуривши пчелъ сЬрой, потомъ гнездо выломать и вощину не
медленно перетопить на воскъ, а медъ прокипятить. Опростан
ные ульи надо немедленно вымыть; сначала — кр-Ьпкимъ щело-
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комъ, сделаннымъ изъ золы съ известкой, потомъ водой, а по- 
?омъ еще прокурить раза три горячей серой, зажигая для этого 
положенную въ черепокъ тряпицу, пропитанную серой, и на
глухо затыкая улей на цТ.лыя сутки. Проветривши такой улей, 
можно опять сажать въ него пчелъ, но еще лучше оставить его 
на годъ пустымъ. При лЪченш, отъ увезекныхъ больныхъ се
мей прежде всего отбираются матки, которыхъ можно употребить 
въ дело (напр., для искусственныхъ роевъ), такъ какъ матка 
обыкновенно болезни съ собой не заносить, но пчелъ изъ боль- 
нт.тхъ ульевъ не брать. Когда закладки детки не будетъ, то бо
лезнь поневоле ослабеетъ. Между г!;мъ, зараженные ульи окури- 
иаютъ и подкармливаютъ салициловой кислотой. Она недорога 
и на видъ представляетъ бЪлый иорошокъ; ее можно найти въ 
аптекахъ и лавкахъ съ аптекарскими товарами. Для подкурива- 
|йя можно накалить кусокъ кирпича, величиной съ кулакъ,такъ, 
чтобы онъ только не был ь краснымъ, положить его на пяту улья 
па другой холодный кусокъ кирпича и посыпать на горячШ кир- 
нпчъ салициловой кислоты — шестую часть золотника. 'Сверху 
надо, однако, прикрыть все это железной или другой сеткой — 
такъ, чтобы пчелы не могли попасть на горячее м+.ето.

Улей при этомъ тотчасъ нужно закрыть плотнее, оставивши, 
одпако,открытыми летки. Обкуривать такимъ стюсобомъ надо, сна
чала, дня черезъ два, а потомъ разъ въ неделю и, накояецъ, не
дели черезъ две. Это надо делать целое лето и повторить опять 
весною. Если на nacf.Kt гнилецъ былъ, то не лишнее окуривать 
салициловой кислотой все ульи раза два въ лето, разъ весною 
и разъ осенью.

Вместе съ окурииашемъ, необходимо давать пчеламъ еще 
кормъ, сделанный изъ 1 ф, меду или сахара, 1 */* Ф- воды и чет
верти золотника салициловой кислоты, которую, нужно хорошень
ко съ кормомъ перемешать. Подкармливать ихъ надо такъ же 
часто, какъ и окуривать. Подкармливать пчелъ съ весны, разъ 
въ неделю, салициловой кислотой вообще хорошо и на здоро- 
выхъ пчельникахъ. Ого не вредитъ, а предохраняетъ оть 
гнильца.

Хвалятъ также, какъ средство отъ гнильца (а также и отъ 
клочня), подкладываше въ ульп камфоры. Въ каждый улей кла
дется камфоры съ лесной ор’Ьхъ, и она там7. оставляется дня на 
три, а потомъ дня на три вынимается. Такимъ обраяомъ продол- 
жаютъ камфору подкладывать п вынимать въ течете цЪлаго 
месяца.

47. Пчелиное воровство или нападъ—тоже одно изъ неблаго- 
аолуч1§. Оно легко можетъ произойти весною, а также осенью, 
когда взятокъ прекратился, а погода хороша. Нападаютъ обык
новенно сильныя семьи на слабыхъ и неисиравныхъ, базматоч- 
ныхъ и т. п., и нападаютъ тогда, когда оплошалъ, не досмо- 
тредъ что-нибудь хозяниъ этпхъ неисправныхт, семей. СлЬдуетъ
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считать аа правило, что при пчелиномъ воровства (если пчелы- 
одной пасеки нападаютъ на пчелъ другой), виноватъ не тотъ 
хозяинъ, чьи пчелы воруютъ, а тотъ, чьи пчелы подвергаются 
нападу.

Для того, чтобы воровства не было,' надобно, при осмотре 
ульевъ, отнюдь не пачкать медомъ ульи или землю и траву 
около нихъ, а по окончании осмотра, тотчасъ затыкать все щел
ки, въ которыя могла бы пройти пчела, и летки съузить, за
крыть или подмазать такъ, чтобы въ нпхъ могли проходить сразу 
только 2 — 3 пчелки (см. 37). Не надо также оставлять на па
секе медъ и л и  посуду, имъ выпачканную; если же медъ где- 
либо прольется, то затереть землею; главное же, нужно, чтобы: 
на пчельнике не было подолгу неблагополучныхъ или очень сла
быхъ семействъ. Вести дело такъ, чтобы воровство не начина
лось,—легко, а прекратить его, если оно уже началось и усили
лось,—очень трудно. Если нападъ разыграется, то воровство ис
подтишка превратится въ грабежъ открытой силой и пасека мо‘-  
жетъ сгибнуть.

Весной, после осмотра, и потому еще необходимо не только 
затыкать, но и замазывать все щели въ уль'Ь, чтобы пчеламъ 
было теплее и матка могла червить побольше (см. 40).

48. Узнать пчелъ враговъ — не трудно: оне сначала вертят
ся, шныряютъ около улья, ищутъ щелей, чтобы попасть въ. 
него околышмъ путемъ, а у летка въ это время пчелы обык
новенно одна другую осматриваютъ, обвюхиваютъ, обдергива- 
ютъ. Если воровство усилилось, то воры уже силой лезутъ въ 
летокъ, и около ворующаго улья такъ же, какъ и около’ обво- 
ровываемаго, бываетъ до поздняго вечера такой сильный летъ,, 
какъ будто во время лучшаго взятка. Узнать, которая семья во- 
руетъ, можно такъ: зарешетить (закрыть сеткой) на время ле
токъ грабимаго улья и собравшихся у него воровъ посыпать 
мукой или М4Л0МЪ, а потомъ смотреть по другимь ульяыъ, къ. 
Котор ымъ оне прилетятъ.

При начале воровства помогаетъ постановка передъ лет- 
коыъ стекла или налепливанш глины на летокъ у того улья,, 
который обворовываютъ. Для итого втыкаютъ подъ леткомъ 
въ улей пару гвоздей и на нихъ кладугь дощечку въ вершокъ. 
шириной, а па нее ставять ребромъ, наискось, кусокъ стекла 
величиной съ. квадратную четверть такъ, чтобы его нижжй край 
былъ отъ улья почти на вершокъ, а верхнШ нрислонядся 
къ улью. Глину налепляютъ на летокъ кускомъ въ кулакъ 
величиной, вставивши сначала въ летокъ палочку, такъ что- 
когда палочку вынуть, то ходъ въ летокъ будетъ только сквозь 
глину. Вернее—зар-Ьшечивать поочередно, на одинъ день, вора, 
а ва другой—обворовываемаго: еще верн1;е—обменить ульи ме
стами, подкуривши ихъ при этомъ, чтобы не вышло "большой, 
Драки. Это последнее средство годится, вирочемъ, только тогда.



когда оба улья съ маткой; если же ограбленный безъ матки, то 
отъ перестановки не выйдетъ толку, и налетаюпця пчелы-воры 
въ этомъ уль'Ь не останутся. Наконецъ, вЪрн^е всего спрятать 
обворовываемый улей на время въ омшанникъ пли увезти 
версты за дв*.

49. Кормить пчелъ мукой въ раннюю весну.полезно тамъ, 
гдЪ имъ не съ чего взять достаточно перги. Для такого корма 
набиваютъ несЬяную муку въ трутневую сушь (пустую вощину) 
и кладутъ на пас*к1з, поставивши тутъ же медовой сыты. 
Когда пчелъ налетптъ къ сыт!?, то сыту убираютъ, и пчелы 
начипаютъ дЬлать изъ муки обножку, если нуждаются въ 
пыльцЬ; если же опЬ находятъ достаточно пыльцы на расге- 
шяхъ, то муку вовсе брать не станугь. Мука всего лучше 
овсяная и гороховая, но годится также и всякая другая.

Если вблизи пчельника и'Ьть мочежины, то надо ставить на 
немъ также воду, въ неглубокой посудин*, наложивши въ пее 
моху, или, еще лучше, положивши па воду плавучую дощечку 
съ дырочкааГи, чтобы пчеламъ удобно было присаживаться.

50. Выводъ молоди, червленье весной и въ начал* л*та 
требуетъ неусыпнаго попечетя пчеловода. Червленье не только 
не должно останавливаться, но не должно и уменьшаться, а 
напротивъ, должно постоянно увеличиваться съ весны до глав- 
наго взятка, для того, чтобы во время его вс* ульи были въ 
полной сил* и могли собрать больше меда (см. 29). Въ ма* и 
iron* пчеловодъ долженъ зорко смотреть, чтобы некоторый 
семьи не оголодали; пчелъ тогда въ ульяхъ много и на про
питан ie нмъ постоянно нуженъ ыедъ. Семья, иыЬющая съ 
весны запасы ноболыше, можетъ тутъ, при малЬЗшзмъ недо- 
смотр'1;, осыпаться съ голода въ одн* сутки. Такая пора бы
ваетъ у насъ *) обыкновенно около времени циЪтешя каланы. 
Но. п этого присмотра мало: для того, чтобы матка несла много 
яицъ, требуется также достаточная теплота въ уль* (см. 11 и 
40), и сверхъ того еще нужно, чтобы пчелы постоянно находили 
и приносили въ ульи медовую добычу. А ее весною час го не- 
достаетъ. Обыкновенно у насъ съ весны, пока цвЬтутъ кленъ, 
нлодовыя деревья, кустарники и разные весенше дв*ты, бы
ваетъ довольно хорошШ медовый взятокъ, а потомъ онъ почти 
прекращается. Особенно чувствительно бываетъ это прекращеше 
во время тЪхъ нЬо'.голькихъ холодныхъ дней, которые.обыкно
венно бываютъ въ ма* и повторяются еще въ ш н*. До т*хъ 
норъ, пока не пройдутъ эти майсгае и ironbCKie холода, пчело- 
нодъ долженъ постоянно держать свои ульи защищенными, за- 
называя вс* щели, и если н*тъ постояннаго взятка, то онъ 
долженъ кормить пчелъ cijtoioi па черву.

*) «У пасъ*, впачитъ въ средней Poceiit.
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51. Кормлеше на черву, т. е. для поддержки и увеличешя 
заклада червы, нужно для вс*хъ семействъ безъ различ1я, не 
разбнрая есть или н*тъ у нихъ медовый запасъ въ уль*. Надо 
заставить пчелъ думать, что въ пол* есть взятокъ. Поэтому, 
надо кормить, если не ежедневно, то хотя черезъ день, про
пуская впрочемъ, т* дни, когда видно, что пчелы, на самомъ 
Д*п4, находятъ xopomift медовый взятокъ на цв*тахъ. Если 
пчелы бросаются на кормъ жадно, то это" признакъ, что въ 
пол* меду н'Ьтъ и кормить нужно. Сыта для этого кормлешя 
делается изъ 1 фунта меду и 2 фунтовъ отварной воды. Къ 
ней не м^шаетъ прибавлять иногда четверть золотника сали
циловой кислоты (см. 46) фунта на три сыты. Сыту даютъ, на
ливая ее въ плоскую посуду и насыпая сверху рубленой со
ломы (рис. 28). Если н^тъ близко чужнхъ пчелъ, то сыту лучше

давать вс*мъ семьямъ B M tcrfe , 
выставляя ее передъ вечеромъ 
гдЬ-нибудь поодаль на пчель
ник*, и только очень слабымъ 
семьямъ сл*дуетъ ставить кормъ 
въ улей, поближе къ концамъ 
нластовъ. Если же чу лая пчелы 

Рнс. 28. Кормушка съ идотикомъ. бЛИЗКО, ТО ПРИХОДИТСЯ КОрМИТЬ
вс*хъ по ульямъ, ставя кормъ 

ва ночь въ ульи. Рано утромъ опростанную медовую посуду 
надо убирать.

Начинать кормить пчелъ жидкой сытой па черву должно за 
«л»м> недгьлъ до начала главнаго взятка; у насъ, значитъ, при
торно съ 10— 15-го мая. Этотъ срокъ отв^чаетъ такому раз- 
счету, что пчелы, народивпляся пзъ яицъ, .снесенныхъ за б не- 
ДЬль до взятка, будутъ, прп его наступленш, какъ разъ годны 
въ работу (см. 21).

Для кормлешя оюидкой сытой необходимо, однако, чтобы 
погода нисколько установилась. Кормъ этотъ, заставляя пчелъ 
Думать, что' насталъ взятокъ, побуждаетъ ихъ къ вылету въ 
поле, а тамъ при дурной погод* ихъ много теряется. Вотъ по
чему тогь, кто даетъ пчеламъ ранней весной, когда еще холодно, 
жидкую сыту, а не густой медъ, дЬлаетъ имъ не пользу, а 
вредъ. Такимъ неразумнымъ кормлешемъ спозаранку можно со- 
всЬмъ ослабить пасеку.

52. Уравнивать пасеку силой, т. е. подсиливать слабыя семьи 
ва счетъ сильныхъ, тоже очень полезно. Делается это, примерно, 
въ начал* шня, когда уже не мало есть хорошихъ сильныхъ 
семей. Въ разборныхъ ульяхъ для подсилки берутъ крытую, по 
возможности, близкую къ зрелости черву, обметаютъ съ нея 
пчелъ и вставляютъ пласты съ нею малосильнымъ семьямъ. При 
втомъ надо только давать червы сразу не больше того, сколько 
пчелы могутъ хорошо обсбсть, покрыть. Въ простыхъ неразбор-
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ныхъ ульяхъ топь хоэяинъ, у котораго есть две пасеки не 
меньше 2-хъ верстъ разстояшеыъ одна отъ другой (см. 23), мо
жетъ брать пчелъ на одной насЬк!; и подсаживать на другой. 
А при одномъ пчельник-!; нодсилку въ простыхъ ульяхъ можно 
делать только перестановкой, т. е. обменивать мЬстоыъ слабыя 
семьи съ сильными, делая это въ хорошее летнее время и со
блюдая друпя необходимыя условш перестановки (см. 22 и 24).

53. Чтобы пчелы меньше выводили трутней — на эго одно 
только средство: надо, чтобы въ улье было какъ можно меньше

Если въ уль-b матка молодая, тоголйтняя 
(еще не зимовавшая), то трутневой во
щины пчелы почти не строятъ; при старой 
же матк^, усилившись, семья принимается 
тянуть трутневую поновку, и если ее вы
резать, то на место нея опять будетъ по
строено то же самое. Поэтому, недостаточно 
просто вырезывать трутневую вощину у 
семей со старой маткой, а надо, вместо 
вырезанной, подклеивать пчелиной суши 
или искусственной вощины (рис. 29), т. е. 
оообыхъ, нарочно сдЬланныхъ такпхъ во- 
сковыхъ пластинокъ, на которыхъ отпеча
таны начала пчелиныхъ ячеекъ, и на кото
рыхъ поэтому пчелы уже не могутъ сделать 
трутневыхъ ячей (рис. 8).

Впрочемъ, нужно, чтобы пчеламъ при
ходилось сколько-нибудь строить, а не все 
давалась имъ готовая вощина. Когда онЪ 
строятъ соты, то бываютъ вообще прилежнее.

54. Обновлять устаревали гнезда въ простыхъ ульяхъ на
добно также в ъ  то время, когда пчелы, усилившись, начали 
строиться (см. 9 и 10). Для этого обыкновенно в ы р е зы в а ю г ь  
въ одномъ году половину устаревшаго гнезда, а на другое 
лето—другую половину, и, вместо вырезанныхъ, пчелы делаюгъ 
свеж-ie соты, если хозяинь не вклеигъ готовой суши. Нрп того* 
летней матке (напр., после выхода первака) такое обновлен)» 
гнезда хорошо удается, а ири старой матке, вместо черныхъ 
вырезанныхъ пластовъ, лучше подклеить готовой пчелиной суши» 
потому что иначе пчелы легко могутъ выстроить немало сотов* 
трутневыхъ. Вырезанные старые пласты, еслп въ нихъ есть 
детка, ставятся или прикрепляются на время въ улье, подъ 
гнездомъ, чтобы убрать ихъ, когда детка выведется.

55. Натуральное роете. Роевая пора настаетъ у насъ обык
новенно въ конпЬ мая, а прекращается въ начале шля.

Всего лучше, если оно совсемъ закончится къ началу глав* 
наго взятка (сы. 2G и 29). Если же эго не удастся устроить»
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трутневой вощины.

Рис. 29. Искусственная 
вощина.

то, по крайней мере, оно должно быть закончено въ первые 
дни главнаго взятка.

Когда много пчелъ, цепляясь одна за другую, веревочками 
висятъ подъ заносомъ, то можно думать, что улей готовится 
къ ройке. Верный признакъ подготовляющегося настоящаго 
(чистаго) первака — только одинъ: маточники съ червячкам и. 
Если есть маточникъ закрытый, то рой будегъ скоро, на дняхъ. 
Вернымъ иризнакомъ подготовки пороевъ или певчаго первака 
служить пеше матокъ.

. Рои первой половины т н я  могутъ считаться ранними, рои 
iKuibCKie—поздними. РаннШ рой фунта четыре весомъ— доста
точен! , а въ пять фунтовъ—хорошъ, сильнее еще лучше; 
позднШ же рой долженъ быть не менее фунтовъ семи. Первакъ 
чистый (съ плодной маткой) можеть быть сравнительно по
меньше пороя, потому что въ немъ тотчасъ начнется кладка 
яипъ и пчелы скоро прибудегь.

56. При посадкё роевъ и неразборные ульи полезно нава- 
щивать (сы. 31), чтобы дать сотамъ более правильное, однооб
разное направлеше—такое, при которомъ ихъ удобнее осматри
вать, наир., ребромъ къ должегь, твори (дверке) улья. Матку 
при посадке—особливо, если она молодая, неплодная—обыкно
венно ловятъ и запираютъ дня на'два въ клеточку (рис. 30); 
но хорошо также для 
того, чтобы рой сиделъ 
покойнее, подставлять 
или подклеивать ему 
вверху улья кусокъ сота 
съ молодой червой. Осо
бенно важно это по отно
шешю КЪ ПОрОЯМЪ, У Рис. 30. Маточная карточка.
которыхъ молодая матка
можетъ затеряться на брачномъ вылете, и рой безъ червы, не 
имея изъ чего вывести матку, долженъ разлететься.

Въ старыхъ ульяхъ сидгълыхъ, въ которыхъ пчелы уже 
жили, хорошо сожигать предъ посадкой горсть соломы, чгобы 
истребить яйца мотылицы, которыя въ нихъ легко могутъ 
быть, и для того, чтобы улей облился расплавленным ъ вое- 
комъ,, Восковой, пр1ятный для пчелъ зашйгъ будетъ отъ этого 
сильнее. Изъ пороевъ, если они недостаточно сильны, соста- 
вляютъ одну семью изъ несколькихъ, причемъ лишнихъ матокъ 
отбираюгь. Смешиваше роевъ, напр., подсаживаюе одного къ 
Другому, уже сидящему въ улье и принявшемуся за дело, про
изводится вечеромъ, причемъ пчелъ порядочно подкурвваютъ, 
наблюдая, чтобы оне смешивались тотчасъ же. Хорошо также, 
Доя иабежашя драки, оцроплять подсаживаемыхъ пчелъ сытою.

Если рой можно посадить на готовое, хотя бы и небольшое 
гнездо (вощанку), то онъ можетъ быть и менее евленъ (см. 67),
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Въ случай настуилешя, всл*дъ за посадкою роя, продолжи
тельной дурной погоды, рой необходимо подкармливать. <

известно, что рой съ маткой, усевшись, сидигь въ роевн* 
(рис. 31) пли въ уль* тихо, а потерявпий матку постоянно глу

мить; но случается также иногда, что порой 
бунтуетъ въ роевн'Ь илп въ уль!;, въ кото
рый посаженъ, отъ того, что у него больше 
одной матки. Если его продержать въ роевн* 
подольше, ц*лыя сутки, то лишнш матки 
будутъ убиты, и рой успокоится.

57. Ставить улей съ посаженнымъ роемъ 
на новое, особое мЬсто сл*дуетъ только 
тогда, когда рой вполнгь достаточно силепъ.
А если рой слабоватъ, то выгодно посту
пать вотъ какъ:

Новый улей съ роемъ (назовемъ его 
третьимъ) ставится на м*сто того самаго 
улья, изъ котораго онъ вышелъ, а этотъ 
роивппйся улей (его назовемъ первымъ), въ 
свою очередь, ставится на м*сто какого- 

нибудь сильного улья, въ которомъ не заметно признаковъ под
готовки къ роенш (пусть атотъ улей назовется вторымъ). 
Посл*днШ, т. е. шорой  улей, будетъ отнесенъ на свободное 
новое м*сто. При перестановке, разумеется, нужно соблюдать 
И8в*стныя правила (см. 22). При такомъ распорядка вся летная 
ичела первого улья попадаетъ въ mpemiu, т. е. въ рой, и его 
усилить— сд*лаетъ отличнымъ; а летная пчела второго улья, 
придетъ въ первый. Им*я молодыхъ матокъ и получивши много 
летной пчелы, первый улей обыкновенно даетъ, дней черезъ 
девять, хорошаго сильнаго вторака, а семья второго улья хотя 
и перестанетъ сначала ходить въ поле за отсутс-пйемъ летной 
пчелы, но вскор* опять зарабатываем попрежнему, такъ какъ 
у нея, при плодной матк*, пчела постоянно выводится, прибы
ваете. •

Больше двухъ роевъ отъ одного улья допускать никогда 
не сл*дуетъ. А когда семья все не заканчиваетъ ройбы, то 
надо выломать у него вс* липше маточники, а рой, если онъ 
выйдетъ, посадить обратно, отобравши у него сначала магк^.

58. Искусственные рои—д*ло чрезвычайно выгодное и важ- , 
ное для пчеловода; но только для этого нужно твердо знать 
жизнь и обычаи пчелъ, а не то, пожалуй, выйдетъ вредъ 
вм*сто пользы. За искусственными роями не приходится да
вить по деревьямъ, какъ это бываетъ съ натуральными; при- 
томъ, искусственные рои не слетаютъ изъ улья, въ который 
посажены. Делая искусственные рои, можно всегда окончить 
роете къ началу или  въ начал* глапнаго взятка. Тутъ н*тъ 
надобности ждать и караулить, а прямо; не откладывая, брать

Рис. 31. Роовня.
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1рои отъ всЬхъ гЬхъ семействъ, которыя пришли въ достаточ
ную силу, а в*рпыхъ признаковъ подготовляющагося нату- 

,р;иьнаго роегпя не показывают-!..
Достаточно сильной для роет я можно считать ту семью, 

въ которой много пчелъ виситъ подъ гнЬздомъ и въ которой 
•есть печатная трутневая детва,

Способовъ делать искусственные роп ы.ожетъ быть очень 
много. Здесь будутъ описаны только два изъ нихъ, более Про
стые п верные. Искусственные роп, получаемые этими спосо
бами, можно назвать «налетами» (налетными роями) и <остат
ками» (остаточными роями). Какъ для тЬхъ, такъ и для дру
гихъ, если ульи не разборные, надо уметь брать пчелъ и матку 
азъ улья, выгонять ихъ.

59. Выгонка пчелиной семьи делается снизу вверхъ. Лучшее 
время для этого—утро. Для выгонки, подкуривши семью, сни- 
ылютт, улей съ места и относятъ въ сторону; а на его место 
стапятъ похожей порожши улен—для того, чтобы пчелы, идущая 
съ поля, не разлетались по соседним?, ульямъ. Если улей вы
гоняемой семьи открывается сверху (какъ напр., неразборный 
улучшенный), то его открываюсь; если же онъ сверху же 
открывается, то его перевертываютъ, подрезавши сначала концы 
сотовъ, если они доходятъ до самаго низа (см. 34), и давши 
пчеламъ обсушить медъ, если онъ потечетъ. Затемъ семью 
сильно-сильно подкуриваютъ и, подождавши минуть пять для 
того, чтобы пчелы уснули напиться меду (он* всегда это де- 
даютъ, т. е. бросаются забирать свои запасы, когда ихъ обез- 
покоятъ), начпнаютъ стучать по улыо двумя палками, въ род* 
того, какъ барабанятъ,останавливаясь но временаыъ ненадолго. 
Сначала стучать около земли, 
а потомъ, когда пчелы тро
нутся и поб*гутъ вверхъ, пе- 
реходягъ немного повыше. По 
временамъ при этоыъ пуска- 
ютъ въ улей дыму (рис. 32).
Ороб*внля при вы гон к* пчелы 
совс*мъ пёрестаютъ жалить 
и вс*, съ маткою, выб*гаютъ 
вверхъ н собираются км*ст*, 
подобно рою. Если пчелы, при Гнс- 33- ДямаРь Ьингаиа.
выгонк*, идутъ послушно, тб
подкуривать надо очень мало, если же он* не выходятъ, то 
можно курить сильн*е. Иногда, поглядывая во время выгонки 
на б*тущихъ вверхъ пчелъ, удается ирямо поймать матку' а 
не то собравшихся пчелъ вычерпываютъ въ роевню, и, пере
пуская изъ нея обратно въ улей или въ другую роевню, оты- 
<с кипа тотъ матку.
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Въ разборныхъ ульяхъ все это делается очень просто: шездс» 
разбирается, латку огыскиваютъ на соте, и пчелъ, если нужно», 
сметаютъ съ сотовъ.

jO. Чтобы сделать налетъ, пойманную матку запирагогь въ 
клетку и пходъ у нея зал'Ьпляютъ тоненькимъ листочкомъ. 
воска, оставивши только небольшую дырочку. Клеточка съ  
маткой ставится вверхъ, въ голову того улья, въ который хо- 
тятъ посадить рой; туда же прикрепляется кусокъ сота съ 
червой. Улей этотъ ставится на место того, изъ котораго матка 
взята, а этотъ улей—на место какого-нибудь другого сильнаго- 
улья, который сносится въ сторону на новое место (какъ это 
сказано про посадку натуральныхъ роевъ). Пчелы, налетЬвипя 
къ своей матке, разгрызываютъ воскъ, оовобождаютъ ее и 
заводятъ новое гнездо, а семья, давшая рой, выводить себе 
новую матку, а такъ какъ она обыкновенно закладываешь сразу 
несколько маточниковъ, а пчелъ на улей налетело много, то,, 
по большей части, на пятнадцатый или шестнадцатый день,. 
изъ отогнаннаго улья добровольно ’выходи i ь сильный вторакъ^

Само собою разумеется, что при постановке ульевъ—одного  ̂
на место другого — надо не забывать необходимыхъ условФ 
(см. 22).

Искусственный рой, сделанный какъ сказано, будетъ на- 
летъ на собственную старую матку; но можно делать точно 
также налеты на чужихъ или запасныхъ. плодныхъ или нецлод- 
ныхъ матокъ и даже просто на молодую черву, но только гаюе- 
налеты труднее удаются. Чужую матку надо давать сове]' ленно 
запертою и подклеить входъ клеточки воскомъ уже спустя дня
2— 3, когда налетевпня пчелы успокоятся и примутся несколько 
за работу. При налетахъ на чужихъ матокъ и на черву еще- 
важнее соблюдать, чтобы новый улей походилъ на старый п 
летокъ его приходился тамъ же, где былъ летокъ стараго улья.

Тотъ, у кого есть на пчельнике хотя несколько разборныхъ- 
ульевъ, разумеется, гораздо удобнее м ож етъ делать искусствен
ные, рои: изъ этихъ ульевъ ему удобно брать матокъ и детку;, 
пользуясь ими, онъ можетъ также выводить съ весны эапае- 
ныхъ матокъ (см. 63).

61. Остаточный искусственный рой получается *), если всехъ 
ныгнанныхъ пчелъ, вместе съ ихъ маткой, посадить въ новый 
новощенный улей, а улей, изъ котораго пчелы выгнаны, оста
вить на прежнемъ мест*. Все это должно быть сделано въ хо
рошее летнее время, и тогда на пустое, оставшееся безъ пчелъ, 
гнездо отогнаннаго улья тотчасъ налетять пчелы, возвращаю
щаяся съ поля; туда же отлетитъ и часть тЪхъ старыхъ пчелъ, 
■оторыя выгнаны ст. маткой, и все оне вместЬ станугь закла

•) Гои вти, прп разборвыхъ ульяхъ, ыожво называй, сметенными, i u v  
g ftx  ддя ш !  сметаются сь сотовъ всЬ пчелы с-» каткой.
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дывать маточники въ своемъ старомъ гнЬздЬ; а «остатокъ» со 
•старой маткой чаведетъ въ новомъ улье свежее гнездо и хозяй
ство. Не мЬшаетъ, спустя 2—3 дня, подкормить его хорошенько.

Taicie остаки, конечно, сначала почти не летаютъ на поле, 
но потомъ делаются отличными семьями.

Остаточнымъ роямъ отнюдь не следуетъ давать готоваго 
гнезда, потому что много старыхъ пчелъ, сложивши въ него 
забранный при выгоне медъ, возвратятся на старое место. Если 
же имъ забранный медъ сложить некуда, то онё, будучи отя
желевшими, остаются большею частью въ новомъ улье, куда 
посажены

62. Подсадну матокъ, при искуссгвенномъ роен in, приходит- 
•ся нередко делать для того, чтобы улей, который отогнанъ, если 
отъ него вторака не желаютъ, не оставался долго безъ матки. 
Подсадка матки вообще делается такъ, что ее сначала подста- 
вляютъ запертою въ клеточке (рис. 33), а ногомъ спустя дня 
два, когда пчелы съ ней 
-освоились, клеточку откры- 
ваютъ и отверст1е подклей- 

■ваютъ, т. е. залепляютъ 
восковой пластинкой съ ды
рочкой, чтобы пчелы матку 
выпустили сами. Если пче
лы къ матке расположены 
'хорошо, принимаютъ ее, то 
•онё сидятъ на клеточке не 
•очень тесно и не очень 
плотно, распустивши не
много крылышки; если же 
пчелы хотятъ на матку на
пасть, то оне къ клеточке 
прижимаются, прицепля
ется  вплотную. Заметить 
натки, если подсадкой опоздать, такъ что заложенные маточники 
'будутъ уже заиечатаны. Вообще подсаживать новую матку всего 
лучше на 8-й и 4-й день по отъеме старой.

Заменять одну матку другою, напр, дряхлую, ненадежную— 
молодою, можно еще такимъ способомъ: старую матку эапира- 
датъ въ клеточку и ставятъ въ улей въ такое место, где са
дить много пчелъ, а потомъ спустя полсутки на место ея въ 
ту же клеточку сажаюгъ новую и ставятъ въ улей на то же 
место, а черезъ сутки клеточку подклеиваютъ воскомъ. Когда 
матка уже вышла изъ клеточки, то не мешаетъ удостовериться, 
что она принята и не упала на пяту, охваченная клубочкомъ 
пчелъ

Отогнаннымъ, при пскусственномъ роенш, ульямъ можно 
тгакже давать, вместо готовыхъ матокъ, зрелые печатные ма

Рис. 33. Колпачекъ для накрывашя натки, 

надо, что семья иногда не приметь



точннки. Въ этомъ случае, какъ и при посадке готовой матки,, 
вторака обыкновенно не бываетъ.

53. Запасныя матки могутъ быть зимовалыя, оставленный съ- 
ocedu въ запаеъ съ маленькой семейкой, и тоголетшя, выве
денный весною. Выводъ матокъ требуетъ хоть 3—4 разборныхъ 
ульевъ и производится въ особыхъ улейкахъ-ящичкахъ, въ ко
торые можно вставлять рамки по четыре съ сотами изъ раэбор- 
ныхъ ульевъ. Въ такой улеекъ вставляется сотъ съ медомъ,. 
сотъ съ молодой детвой пли пластикъ суши, въ которую врЬ- 
ванъ кусокъ сота съ молодой червой, и еще пласта два суши. 
Затемъ, въ улоекъ тотчасъ сажаюгъ xopouiiii пригоршни пчелъ, 
преимущественно молодыхъ (см. 21).

Летокъ улей ка зарешечивается и улеекъ ставятъ дня на че
тыре въ темное место, напр., въ затворенный омшаникъ, а по
томъ выставляютъ где-нибудь па пчельнике, поодаль отъ боль- 
шихъ ульевъ. Какъ скоро летокъ улейка откроютъ, то старыя 
попавппя въ него пчелы уходятъ на свое место, а молодыя 
остаются, образуюгъ семейку и выводятъ себе матку (см. 14 ш 
17). Когда выведенная матка оплодотворится и начнетъ кладку 
яицъ, то ее и можно уиотребпть по желанно.

64. Во время главнаго взятка, если ульи уравнены силой it 
роеше окончено, пчеловодъ долженъ наблюдать, чтобы у пчелъ. 
постоянно было достаточно места для складывашя добычи и въ- 
случае, если погода стоитъ жаркая, чтобы въ ульяхъ не было
душно: все отверст1я должны быть открыты, всё щели—не за
мазаны. -

Въ разборныхъ ульяхъ гнезда увеличнваютъ по возможно
сти и открываютъ медовые магазины, если они есть; въ улуч- 
шенныхъ неразборпыхъ ульяхъ открываютъ верхъ п наставля- 
ють на него навощенные ящикн; нростымъ неразборнымъ уль- 
ямъ, открытымъ снизу, даются, если нужно, подставки; а въ 
неразборныхъ ульяхъ, закрытыхъ снизу и сверху, ничего не- 
остается делать, какъ только вырезывать внизу медъ, если улей 
совершенно наполненъ.

Такъ какъ- постройка пчелами вощины менее выгодна,, 
чемъ собирате меда (см. 8), то надо какъ можно менее- 
уничтожать вощнны; всю сушь надо всегда сохранять и во
время енльнаго медбваго взятка ставить пли подклеивать въ 
ульп,— пчелы налыотъ ее медомъ. Въ это время, когда каждая; 
ячейка заливается скорее медомъ, чемъ заносится яичками, го- 
дцуся и трутневая вощина, особенно, для ульевъ съ молодым» 
тоголетними матками, который въ первый годъ трутней не за
водить.

Для того, чтобы не ломать и той вощины, которая палита 
медомъ, придуманы особыя машинки, центробпэ/ски (рис. 84 ® 
8о), посредствомъ которыхъ изъ сота медъ выбрасывается такъ,. 
что сама восковая постройка остается почти целою и снова»
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можетъ быть поставлена въ улей. Центробежку, впро
чемъ, удобно употреблять только при рамочныхъ ульяхъ. Отъ 
центробежекъ есть еще и другая выгода: ими можно брать медъ
ивъ ульевъ, опрастывать соты отъ меда, не дожидаясь совер- 
шеннаго наполнешя улья; это делаетъ пчелъ гораздо более 
прилежными, и оне собираютъ значительно больше меду.

Рис. 34. Медогонка американская Рис. 35. Центробежка 1 онколя.

Понятно также, что пчелы темъ легче и скорее могутъ на
полнять медомъ ульи, чемъ ближе у нихъ взятокъ. Поэтому, 
въ некоторыхъ мёстностяхъ пчелъ вывозятъ на взятокъ, нсар., 
на гречу, когда она зацвететъ (см. 34).

65. Чтобы собираемый пчелами медъ не тратился понапрасну, 
надо не только иметь въ ульяхъ какъ можно меньше трутней, 
но также не надо и лишней безполезной пчелы. Те пчелы, ко
торый родятся изъ яичекъ, положениихъ менгье, чгьмъ за пять 
недгьль до конца взятка (см. 21 и 61) въ этотъ годъ уже ни
чего не соберутъ и нужны только для домашнихъ работъ и 
для зимовки, а потому ихъ не надо иметь въ излишестве. По
этому, если семья была къ началу главнаго взятка среднею и 
въ первое время взятка заметно, что въ ней червленье переси- 
ливаетъ сборъ меду (см. 27), то будетъ очень выгодно отнять у 
нея матку. Матка эта можетъ годиться для искусствен наго



роя, а пока въ семь* новая ыатка выведется и начнетъ кладку, 
меда накопится не мало, потому что останется въ целости все 
то, что пошло бы за это время на воспиташе молоди, а червле- 
nie новой молодой матки уже будетъ ограничено накопившимся 
медомъ.

Въ томъ случа*. когда семья осенью должна быть уничто
жена—отбора матки нуженъ непременно. Тутъ уже будетъ 
большой недостатокъ разспетливости со стороны хозяина и пря
мой ему убытокъ, если онъ позволитъ народиться т*мъ нче- 
ламъ, которыя ему ни для чего не нужны. Отборъ матки въ 
этомъ случат надо д*лать за три или за три съ половиной 
лед*л и до конца взятка. При такомъ срок*, вся молодая пчела 
усп*етъ вывестись, а вновь выпложенная матка еще не усп*етъ 
наплодить д*тны, и гн*здо въ уль* будетъ свободно отъ червы 
къ тому времени, когда его возьмугь на медъ.

Ко1да пас*ку не хотятъ увеличивать, а ульи на ней упо
требляются открытые снизу л открывающееся сверху, то для 
увеличешя меду можно поступать еще такъ: нед*ли за четыре 
до начала главнаго взятка половина сильныхъ ульевъ выго
няется н ихъ семьи сажаются въ новые ульи, которые ста
вятся на прежнемъ м*ст*, а каждый отогнанный улей со вс*мъ 
гн*здомъ ставится на другой неотогнанный улей съ сильной 
семьей, у котораго верхъ открывается. Удвоенная силою семья 
у этихъ соеднненныхъ ульевъ, быстро нанесетъ много меду 
въ свое большое удвоенное гн*здо, если не станетъ роиться.

66. Медосборность м*стности, въ которой находится пчель- 
никъ, им*етъ первостепенное значеше. Медосборностыо назы- 
ваютъ общее количество медоваго взятка въ м*стности. Такъ 
какъ пчелы матер1алъ для меда собираютъ въ природ*, то по
нятно, что если н*тъ меда въ пол*, то не будетъ его и въ 
ульяхъ, и если въ какой-нибудь м*стности разведется пчели- 
ныхъ семействъ больше того, сколько ихъ нужно, чтобы со
брать все то, что съ этой мпстности могутъ дать растенгя. 
то каждой семь* достанется меньше. Поэтому неправильно ду
мать, что всегда и непремЬнно: ч*мъ больше ульевъ съ пче
лами у хозяина, т*мъ больше меду; можетъ выйти и такъ, что 
будетъ излишекъ пчелъ, и эти лишшя пчелы будутъ въ убы
токъ, потому что на ихъ пропиташе потратится медъ, а сами 
он* медоваго сбора не прибавятъ. Для увеличешя медосборности 
и въ особенности для выполнешя перерывовъ взятка можно 
с*ять и садить близъ п.с*ки деревья, кустарники и травы, 
даюгще медъ

67. ОбщШ отборъ (ломка, подрпзка) меда можетъ начинаться 
тотчасъ по окончанш взятка. Во всякомъ случа*, его не должно 
откладывать до холоднаго времени, потому что пчелы могутъ 
тогда не усп*ть устроиться, какъ сл*дуетъ, на зиму и станутъ 
зимовать плохо. У нашихъ простыхъ пчеляковъ, для полученш

меда или подр*зываютъ соты снизу до половины улья, или 
-семью убиваютъ совершенно, подкуривая с*рой, и все гн*здо 
съ  медомъ, мертвыми пчелами и д*твой валять въ кадку. 
Подр*зка не очень хороша, но она далеко умп*е убоя или 
выбивки, которую въ томъ видп, какъ она обыкновенно дгьлается, 
нельзя не считать большою глупостью и убыткомъ для хо
зяина (рис. 36).

Тис. 36. 1, 2, 3, ножи для распечатывашя медовмхъ ячевкъ,—4 ножъ-стамеска 
Шольца,—б ножъ Фюзэ,—6 ножъ Рута.

Подргъзка неудобна т*мъ, что лучпйе свои запасы пчелы 
складываютъ вверху, въ голов* улья, а хозяинъ, подр*зывая 
я изъ, получаетъ много сотовъ перечервленныхъ, темныхъ, на- 
литыхъ медомъ лишь на половину, и принужденъ еще волей- 
неволей выр*зывать много суши. Другое д*ло— если улей улуч
шенный, открывающШся сверху; тогда изъ наставки наверху 
хозяину достанется хоропий медъ. Зато, если подр*зываешь 
только снизу, то можно быть ув*реннымъ, что пчелъ не обидишь; 
если же берешь еще медъ и сверху, то надо зорко смотр*ть, 
чтобы у пчелъ осталось еще довольно меду для зимовки.

Выбивка неразумна и убыточна не только потому, что уби
ваются пчелы и черва, на выкормку которыхъ пошелъ медъ по
напрасну (см. 65) и которымъ лучше бы не давать нарождаться, 
но также и потому, что медъ, см*шанный съ этой убитой пче
лой и червой, становится испорченнымъ и теряетъ свою ц*ну. 

•Очевидно, выгодн*е у семей, назначенныхъ къ уничтожешю на 
недъ, во-время отнять матокъ, а потомъ, по окончанш взятка, 
пчелъ изъ гн*зда выгнать и получить черезъ это меда больше, 
и притомъ чистаго, безъ червы и пчелъ. По отъемк* матки, 
къ концу взятка пчелъ останется въ уль* не очень много, и 
на пас*к* обыкновенно найдутся слабоватыя семьи, которымъ 

сложно будетъ съ пользою подсадйть ихъ. Но если бы и некуда
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было давать 8тих7. пчелъ, то все-таки выгоднее меда ими н&- 
портить.

Уничтожая те семьи, которыя для зимовки не надежны, по
тому ли, что он* слабы, иди потому, что не сделали доотаточ- 
наго заноса и не запаслись, — выгоднее всего оставлять ихъ 
гнезда, еъ медомъ-ли (запасные ме&ки) ,  или безъ меда (вощанш), 
до сл^дующаго лета (см. 66).

Отъемъ мода въ разборныхъ ульяхъ, разумеется, гораздо 
более удобенъ: берутся пласты на выборъ, каше нужно и сколько 
нужно.

Для того, чтобы можно было по весу улья судить о томъ, 
сколько въ немъ меду, полезно знать весъ порожняго улья. 
Для этого надо взвесить его передъ посадкой въ него пчелъ. 
Взвешивашё ульевъ должно делаться въ сухую погоду, когда 
ульи не сыры.

68. При окончанж взятна должно немедленно позаботиться о 
томъ, чтобы не было пчелннаго воровства, а еще нужнее эта 
забота при отъеме меда, на который пчелы жадно тогда бро
саются. Нужно закрыть въ ульяхъ все лишшя отвероия, а у 
более слабыхъ семей съузнть и летки. Отбирая медъ, следуетъ 
быть какъ можно осторожнее (см. 47).

69. Подготовка къ зимовке делается заодно съ отъемомъ 
меда, т. е., отбирая медъ, обращаютъ внимаше на состояше 
семьи и ея запасовъ; а после отъема улей устраивается по зим
нему. Для хорошей зимовки семья не должна быть слабей;.

Рис. 37. 1; Кормушка Миллера для подкармдпвашл пчелъ на аимовву. 2) Попе
речный разр'Ьзъ той же кпрцушкн: А—крышки, В—боковая стЬнка крышки, 
X —Дно кормушки, S — боковыя стороны кормушка, Е—Micro входя въ вор-

мушку пчелъ.

если пчелы. сплошь покрываюгь нижнюю половину гиести-семи 
пластовъ, вершковъ 8 — 9 длиною каждый, и еще немного ви- 
сятъ подъ гнездомъ, хотя погода уже и не жаркая, то сила 
семьи хороша. Большой излишекъ пчелы нежелателенъ; нехо
рошо, если и при наступившемъ холодномъ времени все еще 
много пчелы виснгь подъ гнездомъ. Въ семье должна быть хо
рошая, по возможности, молодая матка (см. б, 38 и 42). Меду 
должно быть достаточно, т. е. не менее двадцати пяти фун-
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товъ, и большей частью онъ долженъ быть забрущепный, пе
чатный. Привычному пчеловоду не трудно судить сбъ его коли
честве на глазъ: если въ кругломъ улье находится 7—8 пла- 
стонъ и улей не очень узокъ, а средше 2—3 пласта полны ме
домъ вершка на 4, на б отъ верха, то меду достаточно, такъ 
какъ боковые пласты обыкновенно будутъ тогда полны медомъ 
до самаго низа.

Медовой запаеъ долженъ находиться -значительной частью 
въ техъ самыхъ пластахъ, на которыхъ пчелы сидятъ, — надъ 
пчелами или сбоку ихъ; если нее медъ будетъ где-нибудь въ 
улье въ другихъ пластахъ, то пчелы могутъ умереть зимою съ 
голоду п съ медомъ, потому что, при холоде, не въ состоянш 
до него добраться. Если ульп взвешиваются, то по весу ихъ 
осенью можно судить о томъ, достаточно ли меду (рис. 37).

70. Зимовать вообще пчелы могутъ у пасъ какъ на откры- 
томъ воздухе, такъ и въ особыхъ постройкахъ, знмовникахъ, 
омшапикахъ. При этомъ, кроме указанныхъ уже уеловШ благо
получной зимовки, очень важны еще два: пчелы должны быть 
хорошо защищены отъ холода, но въ то же время оне должны 
иметь достаточно свежаго воздуха. Поэтому, пчелы лучше зиму- 
ютъ.въ ульяхъ, построенныхъ изъ матер1ала теплаго, но допу-' 
скающаго медленное проникновеше воздуха; таковы, напр., гни
ловатое дерево, солома и т. п. При употреблеши ульевъ изъ 
здороваго дерева, нужно позаботиться, чтобы достаточно воз
духа могло проникать и въ нихъ: для этого, если летокъ поме- 
щенъ низко, то должны оставаться вверху открытыми малень- 
шя дырочки, или напр., вместо дерева, съ одной стороны гнезда 
можетъ быть помещена толстая соломенная мата (соломенный 
щитъ), самое же гнездо не должно быть очень теснымъ. Вообще, 
при нашей долгой зиме, нехорошо иметь летокъ въ ульяхъ очень 
низко, такъ какъ главная часть воздуха проходить черезъ него; 
онъ долженъ находиться не больше какъ въ 4— б вершкахъ отъ 
потолка улья, а при зимовке въ омшаникЬ летокъ можетъ быть 
даже въ самомъ верху улья. Однако, пе годится, если чрезъ 
улей можетъ проходить сквозной ветеръ, попадающШ на пчелъ. 
Вся сила въ томъ, чтобы и тепло въ улье сохранить, по воз
можности, и воздуха пчеламъ дать достаточно; и само собою 
разумеется, что то устройство, которое годится при зимовке на 
открытомъ воздухе, можетъ и не годиться для вимовки въ ом
шанике.

Пчелы зимою не находятся въ оцепененш, а тихо сидятъ 
на сухомъ месте сотовъ близъ меда, поЬдая понемногу свои за
пасы и подвигаясь по соту, по мере его опрастыванш. Оне вовсе 
не шумятъ при этомъ или производясь только тихШ, едва слыш
ный журчащш шумъ; когда же стукнуть въ улей, то пчелы 
отзываются (см. 38). Если въ улье нетъ отзыва и при посту-  
киваши, то семья погибла; если же пчелы постоянно и довольно
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сильно шумятъ, то имъ нехорошо: или семья неблагополучна, 
или ей слишкомъ холодно, или недостаетъ воздуха. При духоте 
пли при нездоровоыъ корме съ пчелами обыкновенно делается 
къ весне поносг; оне опачкиваютъ улей и гнездо и мрутъ въ 
значительномъ количестве. Облегъ (см. 36)—единственное вер
ное средство противъ эгой болезни.

Если весной въ улье не сыро, гнездо не заплесневело и не 
«пачкано иявержешнмн пчелъ, а подмору (мертвыхъ ичелъ) не
много, то улей нимовалъ хорошо.

71. При зимовке на открытомъ воздухе стенки улья, разу
меется, должны быть толще, теплее, или на время большихъ 
морозовъ улей долженъ быть защищенъ какъ-нибудь отъ холода. 
Можно, шжримёръ, всЬ ульи поставить вместе, вплотную, и 
обложить нхъ ct.HOM'b, прижавши его досками и обвязавши ве
ревками. Противъ летковъ въ такой закрышке должны быть 
продерганы отверспя, а къ самому летку приставлена дощечка, 
которая бы не позволяла ни ветру дуть прямо въ летокъ, ни 
весеннему солнцу выманивать пчелъ наружу слишкомъ рано. 
Дощечка эта не должна, однако, препятствовать пчеламъ выхо
дить изъ улья. При такомъ скучиванш ульевъ на зиму, на
добно весной пораньше разставить ульи по местамъ—для того, 
чтобы главный облетъ семей произошелъ уже на настоящихъ 
местахъ. Кроме летка и техъ воздушвмхъ отверстий, которыя 
могутъ быть нужны при низкомъ положенш летка (см. 70), все 
щели въ улье, при зимовке наружи, тщательно замазываются 
хорошо промятой глиной, смешанной съ золой и древесными 
«пилками, или смесью глины и золы со свежнмъ коровьимъ по
мете мъ.

Зимовка на открытомъ воздухе хороша тЬмъ, что не тре
буется постройки омшаника и удобно дозволяетъ облетъ, какъ 
скоро позволитъ погода и пожелаюгь пчелы. Но она невыгодна 
тЬмъ, что меду у пчелъ тратится больше: чемъ холоднее сидеть 
пчеламъ, темъ больше оне должны съедать меду для поддержки 
въ своемъ клубкЬ той теплоты, какая имъ необходима.

72. Зимовка въ омшанике, наоборотъ, сохраняете, медовый 
запасъ. Омшаники устраиваются различно и способъ постройки 
не представляетъ тутъ большой важности. Нужно только во вся- 
«омъ случае, чтобы омшаникъ былъ всегда вполне сухъ и чтобы 
въ немъ сохранилась по возможности одинаковая теплота,— зи
мою около трехъ градусом тепла по термометру (градуснику) 
Реомюра, или, по крайней мере, около точки замерзашя. Те
плее пяти-шести градусовъ по Реомюру въ омшанике зимою 
никогда быть не должно.

Далее нужно, чтобы омшаникъ можно было хорошо про
ветривать, н при этомъ— а равно и тогда, когда въ него вхо
дишь,—не пускать въ него дневного света, для чего делается
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или входъ съ поворотомъ, или двойныя двери, п, наконецъ, над», 
чтобы въ немъ водилось какъ можно меньше мышей.

Ульи изъ здороваго дерева, открытые снизу (дуплянки, без- 
донки) кладутся въ омшаникахъ бокомъ, друпе ульи обыкно
венно ставятся такъ, какъ были въ пасеке, причемъ щели 
ульевъ, особенно у сильныхъ семействъ, должны быть не зама
заны, а летки — оставаться открытыми: ихъ зарешечиваютъ 
только на время переноски въ омшаникъ, а потом!., какъ только- 
пчелы успокоятся, открываютъ опять для того, чтобы дать сво
бодный выходъ безпокойнымъ больнымъ пчеламъ, которыя мо- 
гутъ бунтить другихъ. Соломенные ульи должны ставиться въ 
омшаникахъ на полкахъ или скамейкахъ, сделанныхъ и по- 
ставленныхъ такъ, чтобы мыши не могли влезать въ нихъ.

Осенью, передъ постановкой пчелъ, не мешаотъ развести въ. 
омшанике огонь на земле, чтобы просушить стены, которыя 
потомъ крепко вытереть соломой, а затЬмъ омшаникъ хоро
шенько проветрить. По постановке пчелъ въ омшаникъ, остает
ся наблюдать, чтобы въ немъ не было ни слишкомъ тепло,, 
ни слишкомъ холодно. Для этого, смотря по надобности, омша
никъ проветривается. Особенно къ весне нужно смотреть, 
чтобы въ омшанике не стало тепло; теплота вызываетъ за- 
кладъ червы, и хотя червлеше вообще начинается еще на зи
мовке, но чёмъ позже оно начнется, темъ лучше, потому что» 
имея на попечеши черву, пчелы более желаютъ вылета, при- 
ходятх въ безпокойство н яимуютъ ©тъ этого хуже.
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