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УЛУЧШИТЬ ПРОПАГАНДУ ПРОГРЕССИВНЫХ 
ПРИЕМОВ И МЕТОДОВ ПЧЕЛОВОДСТВА

Сентябрьский Пленум Центрального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза поставил задачу — организовать крутой 
подъем всех отраслей сельского хозяйства с целью добиться в ближай
шие годы резкого увеличения урожайности сельскохозяйственных культур 
и продуктивности животноводства.

Применительно к пчеловодной отрасли ставится задача—добиться 
значительного повышения продуктивности пчелиных семей и товарности 
колхозных и совхозных пасек при одновременном росте численности 
пчелиных семей, а также резко улучшить использование пчел для опы
ления сельскохозяйственных культур и насаждений.

Для осуществления поставленной задачи первейшее значение при
обретает самое широкое внедрение передовых методов разведения и со
держания пчел с учетом зональных особенностей, а также созда
ния прочной кормовой базы для пчел с культурных и диких растений.

Пчеловодство во многих колхозах и совхозах не стало еще высоко
товарной и высокодоходной отраслью сельского хозяйства и в целом 
не достигло довоенного уровня. Так, например, количество пчелиных 
семей в колхозах РСФСР в 1953 г. составляло лишь 80% довоенного 
уровня. Большинство колхозных и совхозных пасек имеет весьма низкую 
товарность. За последние 5 лет валовой выход меда в целом по РСФСР 
равнялся 22—25 кг в среднем с пчелиной семьи, что составляет 73—78% 
планового задания. Естественно, что в этих условиях многие пасеки си
стематически не обеспечивают пчелиные семьи кормами на зиму. Зна
чительное количество колхозов и совхозов вынуждено восполнять недо
статок корма сахаром. Несмотря на благоприятные условия в большин
стве районов РСФСР для развития пчеловодства и большую потребность 
в пчелах для опыления сельскохозяйственных культур, 30% колхозов все 
еще не имеют пасек. Количественный прирост пчелиных семей и уровень 
продуктивности пчеловодства являются совершенно недостаточными.

Но в то же время в ряде колхозов передовые пчеловоды доби
ваются высокой и устойчивой продуктивности пчелиных семей. Они со
держат пчел в двухкорпусных ульях и ульях-лежаках, что повышает 
медосбор на 35—45%: обеспечивают пчел обильными и доброкачествен
ными кормовыми запасами; оставляют запасных плодных маток; орга
низуют правильную зимовку пчел; руководители колхозов учитывают 
нужды пчеловодства и обеспечивают непрерывный взяток для пчел пу
тем введения в севообороты медоносных сельскохозяйственных культур, 
насаждения древесных и кустарниковых пород. Пчел своевременно пере
возят к массивам медоносов. В таких колхозах успешно развивается 
пчеловодство и повышается урожайность сельскохозяйственных культур 
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за счет опыления их пчелами. В этих передовых колхозах пасеки полу
чают значительное количество товарного меда. Так, например, в колхозе 
имени Сталина, Сальского района, Ростовской области, пчеловод Яицкий 
получил в 1951 г. по- 102 кг, в 1952 г. — по 104 кг и в 1953 г. — по 84 кг 
меда в среднем с пчелиной семьи. Пчеловод Макеев из колхоза имени 
Ворошилова, Кимовского района, в течение последних четырех лет по
лучает от пчелиных семей по 50—80 кг меда. Пчеловод колхоза имени 
Фрунзе, Турковского района, Саратовской области, получил в 1953 г. по 
80 кг меда с семьи пчел, а в целом пасека дала колхозу 5500 кг товар
ного меда. Колхоз имени Ворошилова, Невинномысского района, Ставро
польского края, получил в 1952 г. 500 тыс. рублей дохода от пасеки.

Особенно велики успехи колхоза «Белка», Тасеевского района, 
Красноярского края, получившего в 1953 г. от 131 пчелиной семьи по 
190,5 кг меда в среднем на 1 пчелиную семью. На трудодни членам 
этого колхоза выдано значительное количество меда: например, колхоз
нику Машкову — 872 кг, Русини — 629 кг, Кулакову — 530 кг. Пчело
вод колхоза Иванов получил на трудодни 598 кг и в качестве дополни
тельной оплаты 1570 кг меда и 1 семью пчел. Другой пчеловод этого 
колхоза Григорьев получил на трудодни 502 кг меда и в качестве допол
нительной оплаты 764 кг меда и 1 пчелиную семью.

Результаты работы пчеловода Иванова и др. достигнуты благодаря 
настойчивому освоению и внедрению в производство комплекса про
грессивных мероприятий. Весной на пасеке колхоза «Белка» утепляют 
гнезда и сокращают их соответственно силе семей при одновременном 
сокращении улочек до 8—9 мм; пчелиные семьи снабжают обильными 
запасами корма на весну (не менее 8—10 кг, несмотря на наличие взят
ка с ивовых). Используются также ранние отводки с целью объединения 
их перед главным медосбором. Для стимулирования выделения воска 
применяют строительные рамки. В этих условиях двухкорпусное содер
жание пчелиных семей дает значительный эффект. Тов. Иванов остав
ляет на зиму запасных маток до 25—30% к основным семьям, что обес
печивает формирование ранних отводков. В зиму т. Иванов оставляет 
только сильные семьи с обильными запасами корма (22—25 кг).

Можно привести значительное количество примеров высоких медо
сборов и на других пасеках колхозов и совхозов из различных районов 
нашей страны.

«Руководить сельским хозяйством,—отметил товарищ Н. С. Хрущев,— 
это прежде всего изучать, обобщать и распространять передовой опыт, 
достижения науки...».

Работа по внедрению достижений науки и передового опыта должна 
явиться органической частью деятельности областных управлений сель
ского хозяйства и заготовок, пчеловодных контор, главных зоотехников 
МТС, агрономов и пчеловодов.

Чтобы внедрить прогрессивные приемы пчеловодства на колхозные 
5гасеки, нужно одновременно обеспечить их материально-технической 
базой, необходимой для осуществления на практике указанных меро
приятий. В этой связи в финансовых планах колхозов должны быть 
предусмотрены затраты, обеспечивающие фактическое осуществление 
намеченного плана внедрения.

Необходимо, чтобы ученые и специалисты пчеловодства создали ра
боты, в которых было бы дано глубокое теоретическое обобщение опыта 
передовых пасек, включающее весь комплекс вопросов пчеловождения, 
в том числе вопросы разведения и содержания пчел, племенного дела, 
кормовой базы, а также экономики и организации производства 
на пасеках.

- 4 -



Пленум ЦК КПСС дал широкую программу развития дела пропа
ганды достижений науки и передового опыта.

Постановление Пленума ЦК КПСС предусматривает улучшение из
дания массовой литературы, посвященной достижениям сельскохозяй
ственной науки и передовой практики, учебников и наглядных пособий; 
организацию выпуска многокрасочных плакатов, специальных листовок 
о достижениях передовых колхозов и совхозов, а также передовиков 
производства; улучшение лекционной пропаганды по сельскому хозяй
ству в колхозах, совхозах и МТС; улучшение пропаганды по радио до
стижений науки и передового опыта в сельском хозяйстве и широкое 
использование кинофильмов для сельскохозяйственной пропаганды.

Практика издания массовой литературы показала, что в ряде слу
чаев материал издается небрежно и не на должном уровне.

Несмотря на острую потребность в учебной литературе, до сих пор 
не создан учебник пчеловодства, в котором на современном уровне 
науки и передовой практики в доступной форме были бы освещены 
основные вопросы данной отрасли. Изданные несколько лет назад 
учебники пчеловодства нуждаются в критическом пересмотре с позиций 
павловского и мичуринского учения. В брошюрах, книгах, статьях дол
жен быть дан для широкого круга читателей разбор основ как практи
ческой, так и теоретической сторон рекомендуемых методов или прие
мов в пчеловодстве.

Привлекая все указанные Пленумом средства пропаганды, необхо-. 
димо добиться быстрейшего освоения всеми колхозами и совхозами бога
тейшего передового опыта и достижений пчеловодной науки, чтобы 
вооружить работников отрасли знаниями для дальнейшего прогресса 
в области пчеловодства, показать производственную эффективность их.

Чем доходчивее и убедительнее будет организована пропаганда тех 
или иных приемов пчеловождения, тем успешнее и быстрее они будут 
внедрены на пасеках. Пропаганда должна помочь работникам пчело
водства выявить и использовать резервы, таящиеся в кедрах про
изводства.

Сила и действенность пропаганды определяются ее качеством. Про
паганду передового опыта и достижений науки надо вести целеустрем
ленно и доходчиво. Важно своевременно довести до колхоза и пасеки 
прогрессивные методы работы не только по всем разделам работ на 
пасеке, но и в отдельные периоды (зимовка, наращивание силы пчели
ных семей, использование взятка и т. п.). Для этого необходимо обес
печить издание листовок, посвященных отдельным вопросам пчеловодной 
техники, например зимовке пчел, содержанию пчел в двухкорпусных 
ульях и ульях-лежаках, профилактике и лечению заболеваний пчел, пла
нированию и организации труда на пасеках и т. д.

Необходимо широко практиковать пропаганду прогрессивных прие
мов пчеловодства через областные и районные газеты и местное радио, 
рассчитанных на широкие массы читателей и слушателей. Статьи и кон
сультации, помещаемые в районных и областных газетах, позволяют 
в простой и доступной форме связать рекомендуемые приемы и методы 
с местными условиями и местной практикой. Пропаганда окажется дей
ственной лишь в том случае, если она проводится дифференцированно, 
с учетом уровня слушателей и их практического опыта, с учетом осо
бенностей колхозного пчеловодства в тех или иных зонах Союза. Однако 
во всех случаях пропаганда должна осуществляться на высоком теоре
тическом уровне.

Управление сельхозпропаганды и областные конторы пчеловодства 
должны организовать широкую пропаганду передовых методов пчело
водства и, в первую очередь, двухкорпусного содержания пчел, подго
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товки сильных семей к взятку, правильной зимовки, способов создания 
непрерывного взятка, приемов дрессировки пчел для опыления ра
стений и т. д.

Для целей пропаганды передовых приемов и методов пчеловодства 
необходимо широко привлекать к подготовке материала Институт пче
ловодства, опытные станции по пчеловодству, отдельных опытных спе
циалистов и передовых пчеловодов. Областные пчеловодные конторы, 
главные зоотехники МТС должны довести до всех колхозов материалы 
пропаганды, организуя через зоотехников и агрономов колхоза читки 
и обсуждения этих материалов. Необходимо шире развернуть работу по 
повышению квалификации через Институт усовершенствования зоотех
ников-пчеловодов, а также путем заочного обучения пчеловодов' и агро
номов колхозов.

Мирным трудом советского народа под руководством Коммунисти
ческой партии и Советского правительства в нашей стране создается 
материально-техническая база коммунистического общества.

В кратчайший срок путем творческого содружества науки и прак
тики должны решаться задачи крутого подъема всех отраслей сельского 
хозяйства, поставленные сентябрьским Пленумом ЦК КПСС. На этом 
пути пчеловодная отрасль сельского хозяйства, широко внедряя про
грессивные методы передовых пасек и достижения науки и используя 
внутренние резервы, из отстающей отрасли должна стать передовой, 
высокопродуктивной, существенно влияющей на повышение урожайности 
сельскохозяйственных насекомоопыляемых культур.

I

Пасека колхоза имени Кагановича, Азовского района, Ростовской области, 
на опылении подсолнечника.
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ПРЕОДОЛЕТЬ ОТСТАВАНИЕ, 
РАЗВИВАТЬ 

ВЫСОКОДОХОДНОЕ ПЧЕЛОВОДСТВО

ПЧЕЛОВОДСТВО - ЗАБЫТЫЙ УЧАСТОК В ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Природные условия в Ярославской 
области благоприятствуют развитию 
пчеловодства. По обе стороны Волги 
и ее притоков широкой полосой тя
нутся массивы весеннего медоно
са — ивы. От областного центра на 
многие десятки километров раскину
лись смешанные леса. В Пошехоно- 
Володарском, Борисоглебском, Да
ниловском и Ярославском районах 
есть хороший медонос — липа. На 
лугах произрастают дикие, а на по
лях культурные клевера. Значитель
ное место в полевых севооборотах 
колхозов отводится гречихе.

Для развития пчеловодства в об
ласти имеются все условия. Однако 
большая часть колхозов не имеет 
пасек. Во многих колхозах числен
ность пчелиных семей почти ежегод
но сокращается. Областная контора 
пчеловодства и сельскохозяйствен
ные органы ничего серьезного не 
предпринимают для развития кол
хозного пчеловодства и повышения 
•его продуктивности.

Большой ущерб пчеловодству при
носят инфекционные и инвазионные 
заболевания пчел. Необходимо про
вести срочные мероприятия по лик
видации болезней пчел, но это ни
кого не интересует. Ветеринарные 
учреждения стоят в стороне от это
го важного дела.

Ежегодно область испытывает 
серьезные затруднения с семенами 
клевера, так как урожаи семян бы
вают очень низкие. Использование 
пчел для опыления красного клевера 

помогло бы повысить урожайность 
семян, но пчел в этих целях к посе
вам не подвозят.

Планы по развитию пчеловодства 
из года в год не выполняются. Мно
гие пчеловоды Ярославского и Ро
стовского районов работают без 
производственных планов и заданий.

Бывают случаи, когда в ульях 
вместо пчел обитают разные вреди
тели, превращающие гнездо пчел 
в труху.

Ярославский пчеловодный мага
зин является яркой иллюстрацией 
невнимательного отношения сель
скохозяйственных органов к пчело
водству. На переднем плане в мага
зине стоит низкого качества одно
стенный улей произвольных разме
ров. Трудно сказать, какой он 
системы. В магазине нет ни ды
марей, ни стамесок, ни маточных 
клеточек, не говоря уже о медогон
ках и другом более сложном инвен
таре. На полках магазина отсут
ствует и литература по пчело
водству.

Вызывает недоумение совершенно 
недопустимая практика приемки 
суши и обмен ее на вощину. Все де
лается на одном прилавке и на 
одних и тех же весах. Какие же 
меры могут предупредить распро
странение болезней пчел при таких 
условиях?

В городе строится вощинный за
вод. Дело это нужное, но конца это
му строительству не видно. Кустар
ная мастерская по выработке искус-
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ственной вощины из-за отсутствия 
помещения работает с перерывами, 
только в теплое время.

Низкий уровень состояния пчело
водства в области, развитие болез
ней пчел, малая доходность пасек и 
снижение количества пчелиных се
мей в колхозах — все это результат 
отсутствия достаточного руководства 
отраслью пчеловодства со стороны 
сельскохозяйственных органов.

В частности, за последние годы 
по подготовке пчеловодных кадров 
ничего не сделано, хотя в колхозах 
имеется немало людей, желающих 
обучаться пчеловодству. В самой 
областной конторе пчеловодства 
специалистом работает... коневод, 
а рядом с ним пчеловод рабо
тает бухгалтером. В Ярославле 
не подыскали квартиры квалифици
рованному пчеловоду, приглашен
ному для работы в конторе пчело
водства. Проработав полгода, он 

вынужден был уехать в другую 
область.

В Ярославле имеется Сельскохо
зяйственный институт. Но его вы
пускники не получают знаний по 
пчеловодству, так как часы, отве
денные для пчеловодства, использу
ются на другие предметы. Пасека 
института для обучения студентов 
также не используется.

Историческое постановление сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС 
о дальнейшем подъеме сельского хо
зяйства требует резкого улучшения 
работы и в области пчеловодства. 
Необходимо широко использовать 
пчел для повышения урожая сель
скохозяйственных культур и для по
лучения меда и воска.

Об этом надо крепко подумать ме
стным сельскохозяйственным орга
нам.

Ш. Г. ГИЛЬМАТДИНОВ
Преподаватель Ярославской средней 

сельскохозяйственной школы

ПЛОХО РАЗВИВАЕТСЯ ПЧЕЛОВОДСТВО В ТУВИНСКОЙ 
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Тувинская автономная область 
расположена в южном районе Крас
ноярского края и граничит с Мон
гольской Народной Республикой. От 
Сибири Тувинскую область отгора
живает Саянский горный кряж, вы
сота которого в некоторых местах 
достигает до 2000 м над уровнем 
моря, где лежит почти все лето 
снег. Со стороны Монгольской рес
публики тянется хребет Танну-Осла.

Тувинская область расположена в 
котловине и изрезана отрогами гор 
и долинами между ними. Хотя она 
и находится на широте Орловской 
и Курской областей, но зимой мо
розы в ней доходят до —50°, а лето 
обычно бывает сухое и жаркое с 
незначительными осадками — от 180 
до 240 мм за год.

Северная часть Тувинской обла
сти покрыта сплошными лесными 
массивами, где произрастает глав
ным образом сибирский кедр, а в 
низинах рек имеются хорошие сено

косные угодья и пастбища. Южная 
часть области степная, но к концу 
лета растительность здесь выгорает 
от засухи.

В горных таежных районах в изо
билии произрастает кипрей, а по 
речным долинам и по островам рек, 
которых в области очень много, ра
стут черемуха, облепиха, боярыш
ник, ивы и другие растения. Под 
пологом древесно-кустарниковой ра
стительности на открытых площад
ках в большом количестве произра
стают герань мелколистная, люцерна 
желтая, дягиль, валериана и другие 
медоносы. Особенно сильно посе
щают здесь пчелы дикую гвоздику.

Тувинское население до прихода 
русских переселенцев о пчеловод
стве ничего не знало. Переселившись 
в Туву в 1892 г., пчеловоды Чупарев 
и Скорое завезли сюда несколько! 
пчелиных семей, чем и было поло
жено начало местному пчеловодству. 
Пчел тогда содержали в дуплянках.
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К 1947 г. в области насчитывалось 
450 пчелиных семей. Из них в кол
хозе имени Чкалова было 60 семей, 
в колхозе «Балгазик» — 15 семей и 
в подсобном хозяйстве Тувинской 
опытной станции — 34 пчелиные 
семьи. Остальные пчелы находились 
на приусадебных пасеках местных 
жителей.

В 1952 г. в 14 колхозах области 
имелось уже 398 пчелиных семей; 
такое же количество было в личном 
пользовании служащих и крестьян.

Техника пчеловождения на пасе
ках области в настоящее время до
вольно отсталая, пчелы содержатся 
в ульях разных систем, а в некото
рых колхозах можно встретить еще 
старые дуплянки. Снабжение пасек 
вощиной не налажено, и ее прихо
дится покупать у частников. Пчело
воды жалуются также на плохое 
руководство этой отраслью. Напри
мер, в области до сих пор не разра
ботаны основные правила разведе
ния и содержания пчел.

В области нет конторы пчело
водства.

Имеющегося здесь количества 
пчелиных семей явно недостаточ
но, тем более, что в связи с широко
развитым здесь травосеянием для 

опыления кормовых культур необхо
димо иметь много пчел.

Низкий уровень пчеловождения 
влечет за собой и низкие медосборы. 
Дело доходит до того, что на неко
торых пасеках пчел кормят сахаром.

Пчеловодных кадров в области 
также нет. Большинство пчелово
дов — самоучки, специальной подго
товки не имеют; к тому же они ча
сто меняются.

Оборудованных зимовников на па
секах мало. Пчелы зимуют большею 
частью в подпольях. Поэтому на
блюдается большой отход пчел.

Снабжение пасек пчеловодным 
инвентарем также плохое. В прода
же нет стамесок, шпор, катков, ды
марей, а также медогонок, воско- 
прессов и другого крупного обору
дования. Министерству сельского хо
зяйства РСФСР необходимо серьез
но заняться развитием пчеловодства 
в Тувинской области. Надо орга
низовать контору пчеловодства, ко
торая руководила бы этой отраслью 
и подготовкой для нее кадров. 
Необходимо также организовать во
щинную мастерскую и продажу пче
ловодного инвентаря.

И. А. АНТОНОВ

ПЕРЕСТРОИТЬ РАБОТУ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ОПЫТНОЙ 
СТАНЦИИ ПЧЕЛОВОДСТВА

Сентябрьский Пленум ЦК КПСС 
в своем постановлении отметил, 
«что, несмотря на известные дости
жения, сельскохозяйственная наука 
все еще отстает от запросов колхоз
ного и совхозного производства. Мно
гие научно-исследовательские инсти
туты и опытные станции ведут ра
боту в отрыве от практики, занима
ются в узких рамках лабораторий и 
опытных полей, не обогащают науку 
и практику новыми открытиями и 
предложениями и мало помогают 
колхозам, МТС и совхозам в подъе
ме культуры земледелия и животно
водства».
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Такая характеристика работы 
научных учреждений целиком и пол
ностью относится и к существующей 
в Приморском крае Дальневосточ
ной зональной опытной станции пче
ловодства.

Опытная станция пчеловодства не 
оправдала надежд, возлагаемых на 
нее краевыми организациями. Она 
не только не разработала насущных 
вопросов пчеловождения, направлен
ных на повышение продуктивности 
пчеловодства, но не сумела обоб
щить имеющийся богатый опыт пе
редовых пчеловодов края и предло
жить производству лучшие приемы 



для широкого внедрения в колхозно
совхозное пчеловодство.

Дальневосточная зональная опыт
ная станция до сих пор не уком
плектована кадрами; за время ее 
существования в ней оставило ра
боту 7 научных сотрудников. Кроме 
того, за это время сменено 23 чело
века разных специальностей: техни
ков, управляющих хозяйством, пче
ловодов, работников хозяйственного 
и бухгалтерского аппарата. Причи
ны этому — бытовое неустройство и 
совершенно недопустимое отноше
ние к работникам со стороны руко
водства.

Руководил станцией т. Сивохин, 
который в течение шести лет не мог 
сплотить коллектив и мобилизовать 
его на решение стоящих перед стан
цией задач. Вообще бездушно отно
сясь к кадрам, он особенно не тер
пел работников, позволяющих кри
тиковать его, и создавал им такие 
условия, что они не могли дальше 
работать.

Тов. Сивохин все вопросы решал 
единолично, не опираясь на коллек
тив.

На каком уровне проводилась 
научно-исследовательская работа 
станции, свидетельствует тот факт, 
что по теме «Ликвидация периодич
ности выделения нектара липой», 
предложенной Приморским краевым 
управлением сельского хозяйства, 
методика была нарушена и вместо 
подкормки 1500 деревьев было под
кормлено не больше 150—200 де
ревьев. Удобрения вносились не в 
сентябре — начале октября, а толь
ко в ноябре, после больших замо
розков В итоге весной удобрение 
талыми водами перенеслось под дуб 
и осину, а липы остались без удо
брений

На эти опыты были затрачены 
немалые средства и труд, а резуль
татов никаких не получено.

Также никаких результатов, кроме 
фиктивного отчета, не дала и рабо
та по теме «Разработка методов 
пчеловожления для получения высо
ких медосборов с липы».

В отчете за первый год работы 
станции говорится о подготовке 

к изданию 4 брошюр. Но их также 
нет, так как их никогда не готовили,, 
а если и готовили, то не напечатали, 
потому что они не получили одобре
ния директора, не имевшего к этому 
никаких оснований.

Станция ставит себе в заслугу то, 
что было известно в Приморье дав
но и десятки лет применялось в 
практике, например использование 
маток-помощниц для наращивания 
силы семей к медосбору, двухкор
пусное содержание пчелиных семей, 
приемы воскодобывания и др.

Некоторые работники станции, в, 
частности тт. Сивохин, Черный и др., 
считали, что до них в крае не было 
ни одного опытного пчеловода и сю
да не проникала здоровая мысль, и 
только с их приходом пчеловодство 
начало расцветать.

Совершенно ясно, что такое отно
шение руководящих работников 
станции к людям, не работающим 
на ней, не могло привлечь к ним 
симпатии пчеловодной обществен
ности.

Ничего не дав нового под общим 
руководством т. Сивохина, опорные 
пункты станции на производстве 
закрываются; так, в 1953 г. прекра
тила свое существование опытная 
пасека Приморского пчеловодного 
треста; накануне закрытия находит
ся опорный пункт Хабаровского пче
ловодного треста. Руководства опор
ными пунктами со стороны станции 
не было никакого.

У колхозных пчеловодов интерес 
к станции пропадает из-за ее замк
нутости и отсутствия помощи. Пере
довой опыт станция не обобщает, 
пропаганды лучших методов пчело- 
вождения на пасеках колхозов и 
совхозов не ведет, да и сама ничего 
не может предложить производству.

Руководителю станции Сивохину 
перестали оказывать доверие, так 
как он злоупотреблял своим слу
жебным положением. Так, например, 
получив от Краевого управления 
сельского хозяйства 25 тыс. рублей 
для внедрения на колхозных пасеках 
передовых приемов, он представил 
фиктивные счета об израсходовании 
этих средств. Причем деньги расхо
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довались не по назначению: на от
печатку несуществующей брошюры, 
на командировки за пределы края 
и пр. Был также случай, когда он 
на 2000 рублей, отпущенных Инсти
тутом пчеловодства для подготовки 
экспонатов, составил фиктивный на
ряд, а деньги присвоил.

Опытно-производственное хозяй
ство станции, призванное служить 
примером для колхозных пасек, 
имеет плохие показатели. Пасека со
держится в антисанитарном состоя
нии, типовых помещений не имеет, 
ульи негодные. Конечно, на такой 
пасеке учиться лучшим методам 
пчеловождения не приходится.

Разработанные станцией припа
сенные севообороты и подкормка 
липовых массивов даже на самой 
станции не применяются. Коллек
ционные питомники находятся в бес
хозяйственном состоянии, и руковод
ство станции не может показать их 
пчеловодам.

Надо сказать, что Краевому 
управлению сельского хозяйства из
вестно, в каком состоянии находится 
станция; оно хорошо осведомлено 
о работе станции, но мер к исправле
нию создавшегося положения не 
принимало и не принимает. В тече
ние 6 лет станция безрезультатно за
трачивала государственные деньги.

Пора Научно-исследовательскому 
институту пчеловодства и Краевому 
управлению сельского хозяйства 
оздоровить работу станции, поста
вить у руководства способного, знаю
щего дело руководителя, считающе
гося с мнением научных работников 
и оказать помощь коллективу в вы
полнении задач, поставленных перед 
сельскохозяйственными учреждения
ми решениями сентябрьского Плену
ма ЦК КПСС.

К. ГОЛОВИНА
Начальник Приморской краевой конторы 

пчеловодства

ПРЕКРАТИТЬ ПРОПАГАНДУ МЕТОДА ЧРЕЗМЕРНОГО 
ДРОБЛЕНИЯ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ

С 1941 по 1952 г. Министерством 
сельского хозяйства и Госиздатом 
Армении было издано семь книг по 
пчеловодству, автором , которых 
является А. Котогян.

В 1941 г. появилась на русском 
языке первая работа А. Котогяна 
«Новые методы поднятия продуктив
ности пчеловодства», в которой 
автор прдробно излагает сущность 
предложенного им метода дробления 
пчелиных семей.

По заявлению А. Котогяна вне
дрение его метода в производство 
должно произвести переворот в сто
рону резкого подъема продуктив
ности пчеловодства.

На странице 89 автор пишет: 
«Предлагаемые нами методы рабо
ты, проведенные в производственных 
условиях, коренным образом изме
нят все существующие нормы и 
представления о пчеловодстве». 

Дальше на странице 93 автор отме
чает: «Достижения рекордной про
дукции от одной пчелиной семьи в 
количестве 403 кг меда и 14 кг 
воска мы не считаем предельной 
возможностью и надеемся путем со
вершенствования нашего метода и 
проведения всего комплекса меро
приятий получить еще более высо
кие показатели продуктивности».

Большие перспективы рисовала 
эта книга перед колхозными и сов
хозными пчеловодами, которые в 
условиях Армении до 1941 г. полу
чали от каждой пчелиной семьи в 
среднем 10—12 кг меда и, конечно, 
не пожалели бы сил и средств для 
достижения высоких результатов на 
своих пасеках.

Эту заманчивую идею, как буд
то подтвержденную опытами автора, 
особенно широко стали пропаганди
ровать через печать и радио.
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Институт животноводства и отдел 
агитации и пропаганды Министер
ства сельского хозяйства Армянской 
ССР всемерно способствовали ско
рейшему внедрению этого метода в 
колхозное производство.

Но прошло более 12 лет со време
ни издания работы А. Котогяна, а 
обещание его произвести невидан
ный переворот в пчеловодстве рес
публики не только практически не 
оправдалось, но оказалось совсем 
неприемлемым.

Естественно, возникает вопрос, в • 
чем сущность ошибок А. Котогяна?

Основой теоретических идей А. Ко
тогяна послужили опыты по искус
ственному размножению пчелиных 
семей с целью увеличения их коли
чества.

А. Котогян, взяв в основу своей 
теории положение, что в слабых 
семьях количество нарождающихся 
пчел в период весеннего развития 
составляет значительно больший 
процент на единицу живого веса, 
чем в сильных семьях, стал на путь 
дальнейшей пропаганды метода чрез
мерного дробления пчелиных семей. 
Он пришел к выводу о возможности 
получения от одной сильной пчели
ной семьи до 10—12 новых семей, а 
следовательно, и о возможности по
лучения меда в 10—12 раз больше.

Кроме дробления пчелиных семей, 
А. Котогян рекомендовал постанов
ку с двух сторон пчелиного гнезда 
жестяных обогревателей, которые 
после захода солнца должны напол
няться горячей водой с температу
рой до 100° и освобождаться от 
воды утром. Однако т. Котогян не 
учел того, что искусственное обогре
вание создает резкое колебание тем
пературы в гнезде и, естественно 
должно вызывать нарушение нор
мальной жизни пчелиной семьи.

Очевидно, А. Котогян свои опыты 
в 1939—1940 гг. проводил без учета 
влияния предлагаемых мероприятий 
на жизнь пчелиной семьи в целом, 
что и дало отрицательные ре
зультаты. Весной 1948 г. на пасеке 
колхоза «Воскеваз», Аштаракского 
района, испытывался метод А. Ко
тогяна. Из 59 пчелиных семей и 

9 нуклеусов методом дробления было 
создано 159 пчелиных семей. В акте 
представителя Министерства сель
ского хозяйства СССР т. Барыкина 
от 26 августа 1948 г. отмечалось, 
что на опытной пасеке колхоза 
«Воскеваз» от 159 семей было по
лучено 1690 кг валового меда, или 
по 10 кг на каждую семью, что даже 
не обеспечивало требуемых запасов 
корма на' зимний период.

В результате значительного ослаб
ления семей и необеспеченности их 
кормами в зиму 1948/49 г. на пасеке 
колхоза погибло 80 пчелиных семей, 
что, однако, было отнесено за счет 
«заболевания акарозом».

В своих теоретических работах 
Котогян неоднократно подчеркивает 
преимущества сильных пчелиных се
мей перед слабыми, но на практике 
применяет метод чрезмерного их 
дробления, который приносит один 
вред.

31 мая 1952 г. газета «Коммунист» 
выступила с критической статьей 
одного из авторов данного сообще
ния Э. Аветисяна «Об одной теоре
тической ошибке», в которой осуж
далась вредная для практики пропа
ганда метода А. Котогяна. Мини
стерство сельского хозяйства и 
Институт животноводства Армении 
обязаны были серьезно изучить вы
двинутые в статье критические вы
сказывания, а также учесть решение 
Ученого срвета Института пчеловод
ства по данному вопросу (см. жур
нал «Пчеловодство» № 3 за 1952 г.) 
и принять необходимые меры для 
оздоровления пчеловодства в респуб
лике. Но, к сожалению, этого ра
зумного подхода не было проявлено.

На дискуссии при Министерстве 
сельского хозяйства Армянской ССР 
7 января 1953 г. по этому вопросу 
вместо А. Котогяна выступил с до
кладом сотрудник Института живот
новодства т. Аракелян; как ни стран
но, он стал защищать от имени 
специальной комиссии метод чрез
мерного дробления пчелиных семей, 
который за 13 лет практического 
внедрения его в колхозное пчеловод
ство не заслужил никакой под
держки.
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Дискуссией руководил заведую
щий отделом агитации и пропаганды 
Министерства проф. Диланян, под 
редакцией которого и вышла послед
няя книга А. Котогяна «Пчеловод
ство для трехгодичных зоотехниче
ских курсов», в которой автор, про
должая пропагандировать метод 
дробления, советует пчеловодам де
лить пчелиные семьи за 25 дней до 
главного взятка.

В заключение дискуссии было 
принято решение, в котором указы
вается на полезность и необходи
мость дальнейшей пропаганды среди 
пчеловодов метода А. Котогяна.

Эти акты послужили основанием 
для выделения значительных госу
дарственных средств в целях уско
ренного внедрения метода А. Кото
гяна в колхозное производство.

Мы не сомневаемся, что А. Кото- 
гян и некоторые специалисты пчело
водной конторы, принимавшие актив
ное участие в деле внедрения мето
да дробления пчелиных семей, осо
знали несостоятельность и вредность 
этого метода для производства, но 
почему-то сочли нужным скрыть эти 
выводы от колхозных и совхозных 
пчеловодов.

И сам А. Котогян вместо того, 
чтобы на дискуссии мужественно 
признать справедливость критики 
допущенных им ошибок, счел уме

стным замолчать выдвигаемые про
тив него обвинения.

Наоборот, окрыленный поддерж
кой друзей, А. Котогян 20 февраля 
1953 г. выступил на страницах га
зеты «Советакан Айастан» с пропа
гандистской статьей «О дальнейшем 
развитии пчеловодства», в которой, 
маскируясь постановлением ученого 
совета Института пчеловодства о не
обходимости круглогодового содер
жания сильных пчелиных семей, про
должает пропаганду своего прова
лившегося метода, который не толь
ко не оправдал себя на практике, 
но и нанес значительный вред пчело
водству.

Передовая пчеловодная наука на 
основании данных практики доказа
ла вредность чрезмерного дробления 
пчелиных семей и «теории», оправ
дывающей такое дробление. А Кото
гян не хочет этого признать и про
должает пропаганду своей отжившей 
«теории».

Для повышения продуктивности 
пчеловодства в республике и ликви
дации имеющихся болезненных явле
ний необходимо прекратить даль
нейшую пропаганду метода дробле
ния пчелиных семей и направить 
внимание пчеловодов на содержание 
сильных пчелиных семей.

Э. АВЕТИСЯН и И. ЩЕДРИН
г. Ереван

О КАЧЕСТВЕ ПЧЕЛОВОДНОГО ИНВЕНТАРЯ

В конце октября минувшего года 
в Москве состоялся просмотр и 
обсуждение качеств пчеловодного 
инвентаря, изготавливаемого Таган
рогским и Дергачевским заводами. 
Просмотр был организован секцией 
пчеловодства Всесоюзного сельско
хозяйственного общества и редак
цией журнала «Пчеловодство». В нем 
приняли участие представители Ми
нистерств сельского хозяйства СССР 
и РСФСР, Института пчеловод
ства, Московской областной кон
торы пчеловодства, пчеловоды-опыт

ники, а также директор Таганрог
ского завода В. С. Котова и 
начальник конструкторского бюро 
Дергачевского завода Н В Лома
кин. В помещении, где происходило 
обсуждение, была устроена выстав
ка инвентаря.

Обсуждение началось с выступле
ний В. С. Котовой и Н. В. Ломакина.

Тов Котова охарактеризовала все 
вилы инврнтаря. выпускаемого Та
ганрогским заводом. Отметив недо
статки некоторых видов инвентаря, 
она остановилась на основных при
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чинах неудовлетворительной работы 
завода — плохом руководстве заво
дом со стороны Министерства сель
ского хозяйства РСФСР и плохом 
снабжении завода материалами. 
Особо остро нуждается завод в дре
весине, которая употребляется при 
изготовлении дымарей, воскотопок, 
воскопрессов и пр.

Некоторые модели инвентаря, как, 
аапример, медогонки, воскопрессы 
конструкции В. А. Темнова, пасеч
ные ножи, стамески и др., имеют 
конструктивные недостатки, а пото
му являются неудовлетворительны
ми и вызывают нарекания потреби
телей. Такие предметы, как разде
лители, продаются по 4 рубля за 
комплект, а дыроколы — по 50 руб
лей за штуку, т. е. в 3—4 раза доро
же того, что они действительно 
стоят. Это объясняется тем, что Ми
нистерство сельского хозяйства де
лает слишком большие наценки на 
инвентарь.

После выступления т. Котовой 
Н. В. Ломакин рассказал, какие из
менения внесены в пчеловодный 
инвентарь, выпускаемый Дергачев- 
ским заводом. Так, в сильно изме
ненном виде выпускаются клеточка 
и воскотопка; предполагается умень
шить габариты и внести конструк
тивные изменения в медогонку и т. д.

Оба представителя заводов жало
вались на неудовлетворительную 
организацию сбыта продукции. Как 
правило, конторы пчеловодства за
бирают продукцию только перед на
чалом пчеловодного сезона. А в 
остальное время продукция лежит 
без движения на складах, что соз
дает финансовые затруднения заво
ду. Поэтому возникает необходи
мость организовать централизован
ный сбыт пчеловодного инвентаря 
в течение круглого года, а не только 
в короткий период весенне-летнего 
сезона.

Выступавшие пчеловоды-опытники 
и представители пчеловодных орга
низаций критиковали отдельные об
разцы пчеловодного инвентаря.

В прениях отмечалось, что завод 
имеет десятки ценных предложений 
практиков-пчеловодов, направлен

ных на улучшение пчеловодного 
инвентаря. Однако он не использует 
эти предложения и продолжает вы
пускать инвентарь с большими де
фектами. Вполне понятно, что кол
хозы не желают приобретать инвен
тарь, изготовляемый заводом, и 
делают его сами кустарным спосо
бом. При таких условиях сбыть свою 
продукцию заводу нелегко, а отсюда 
и возникают финансовые затруд
нения.

Руководители завода свыклись с 
отсталой технологией, которую они 
боятся изменить. Поэтому завод не 
удовлетворяет потребностей в до
бротном, дешевом и высококаче
ственном пчеловодном инвентаре.

С целью выработки конкретных 
предложений по улучшению инвен
таря совещанием была выделена ко
миссия, которая на своем заседании 
утвердила следующие предложения.

По медогонке: а) во избежание 
прогибов сотов и их поломки во вре
мя откачки меда ширина кассет 
должна быть не более 45 мм; б) для 
облегчения вращения ротора медо
гонки ось ее должна опираться на 
упорный шариковый подшипник;
в) бак с автоматически оборачиваю
щимися кассетами делать диаметром 
не более 730 мм (диаметр бака су
ществующей медогонки 900 мм);
г) в целях удовлетворения потреб
ностей пасек в различных медогон
ках необходимо наряду с многора
мочными изготавливать и двухра
мочные медогонки; д) по желанию 
потребителей снабжать медогонку 
подставкой, указывая в каталоге 
цену на нее.

По воскопрессу: а) предложить 
Таганрогскому заводу производить 
тщательное испытание на прочность 
воскопрессов конструкции В. А Тем
нова перед выпуском их в продажу; 
б) при изготовлении воскопрессов 
строго придерживаться технологии, 
обеспечивающей высокое качество 
продукции.

По солнечной воскотопке: просить 
заводы изготовить пробную партию 
воскотопок двух типов: для южных 
и для северных районов с таким 
расчетом, чтобы во II квартале 
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1954 г. произвести испытания их на 
пасеках, а в III квартале наладить 
массовый их выпуск.

По стамеске: а) учитывая, что 
пчеловоды применяют различные 
приемы и навыки, изготовлять ста
мески разных фасонов и размеров; 
б) в связи с этим необходимо раз
работать несколько ГОСТов на ста
мески.

По пасечным ножам: а) пасечные 
ножи должны изготовляться в соот
ветствии с ГОСТом посредством ков
ки, а не штамповки; б) разработать 
конструкции электрифицированных 
.и паровых ножей, а также несколь
ко видов простых ножей; в) наряду 
с ножами для распечатывания сотов 
изготовлять для этой же цели вилку.

По дымарю: а) изготавливать ды
марь строго по ГОСТу. Он должен 
иметь: мягкую пружину, эластичный 
мех, прочный крючок с оконечностью 
в виде ласточкина хвоста, прочное 
долговечное крепление крышки 
к корпусу; б) пластинки скрепления 
меха с корпусом должны быть на
дежные и негнущиеся; в) носик ды
маря должен быть хорошо оттянут, 
■чтобы образовывалась тонкая струя 
дыма.

По маточной клеточке: a) netpe- 
нести углубление для корма ближе 
к краю; б) малое отверстие вверху 
для прохода пчел не делать; в) скреп
ляющие лапки делать длиннее с тем, 
■чтобы загибать их под верхнюю пла
стинку во избежание зацепления за 
них задвижки; середина задвижки 
должна быть приподнята во избежа
ние срезки маточника.

По ситечку для медогонки: ситеч
ко необходимо делать с большей 
пропускной способностью, изменив 
-его форму

По летковому заградителю: а) лет- 
ковый заградитель изготавливать 

■без постоянной рамки; б) материа
лом для заградителя должно быть 
оцинкованное железо, в) увеличить 
длину заградителя и количество от
верстий для прохода пчел.

По станку для наващивания ра
мок ускорить разработку упрощен
ной конструкции станка для нава- 
едивания рамок.

По дыроколу: доработать кон
струкцию дырокола в части крепле
ния игл и конструкцию самих игл.

Некоторые виды инвентаря: элек
трифицированные медогонки, дыро
колы, рамочные разделители и др., 
необходимо значительно удешевить.

Для улучшения работы 
заводов совещание внес
ло следующие предложе
ния:

1) рекомендовать Таганрогскому 
и Дергачевскому заводам пчеловод
ного инвентаря регулярно обмени
ваться опытом и технической инфор
мацией и заключить договор на соц
соревнование;

2) рекомендовать заводам систе
матически освещать в журнале «Пче
ловодство» вопросы проектирования 
новых видов инвентаря и информи
ровать читателей о всех выпускае
мых вновь моделях;

3) рекомендовать Таганрогскому 
заводу организовать опытную пасе
ку для апробации и испытания но
вых видов инвентаря;

4) просить Министерство сельско
го хозяйства РСФСР и Институт 
пчеловодства разработать новые 
стандарты вместо устаревших, а так
же несколько конструкций стаме
сок, ножей, дымарей и пр. с целью 
удовлетворения разносторонних за
просов потребителей — пчеловодов;

5) просить секцию пчеловодства 
Всесоюзного сельскохозяйственного 
общества регулярно организовывать 
просмотры и обсуждения пчеловод
ного инвентаря как заводского изго
товления. так и моделей и образцов, 
изготавливаемых пчеловодами-опыт
никами на предмет внедрения луч
ших образцов в массовое производ
ство;

6) для улучшения финансового 
положения заводов просить Мини
стерства сельского хозяйства РСФСР 
и УССР организовать централизо
ванный сбыт продукции заводов в 
течение круглого года.

Редакция обращается к читателям 
с просьбой и в дальнейшем присы
лать свои замечания, отзывы и по
желания о пчеловодном инвентаре, 
выпускаемом заводами.
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ПЕРЕДОВАЯ ПАСЕКА СИБИРИ

17 лет назад колхоз имени 
Калинина, Чаинского района, Том
ской области, организовал пасеку на 
берегу таежной речки * Бакчар, 
в 30 км от территории колхоза.

Вблизи пасеки произрастает мно
го малины и кипрея, дающих хоро
ший взяток для пчел. Уход за пче
лами с первого же года был пору
чен Леонтию Андреевичу Казанцеву, 
который много сделал для создания 
высокодоходной пасеки колхоза.

Пасека ежегодно добивается хо
роших результатов. Так, в 1951 г. 
получено от 152 пчелиных семей по 
74,3 кг меда и по 1 кг воска; а в 
1952 г. от 182 семей — по 85 кг ме
да и 1,2 кг воска в среднем от 
семьи пчел. В 1953 г. организовано 
второе отделение пасеки.

Тов. Казанцев с помощником хо
рошо справляются со своими обя
занностями. Точбк и все пасечные 
помещения отличаются исключи
тельной чистотой. Тов. Казанцев 
знает, что грязь на пасеке — источ
ник заразных заболеваний пчел.

Расположение пасеки и размеще
ние построек, ульев, а также нали
чие кустарников и деревьев, выра
щенных пчеловодом, способствуют 
хорошей ориентировке пчел и пра
вильной организации труда на 
пасеке.

Пчелиные семьи содержатся 
в 12-рамочных двухстенных ульях; 
пчеловод постоянно заботится о тща
тельном утеплении гнезд, особенно 
в весеннее и осеннее время. Даже 
в летнюю пору семьи имеют на 
ульях легкое головное утепление 
в виде тонких подушек с паклей или 
матов, сплетенных из осоки.

Пчелиные семьи готовятся к медо
сбору с осени предыдущего года. На 
пасеке построен типовой надземный 
двухстенный зимовник, который вме
щает 150 пчелиных семей.

После выставки пчел на точбк 
пчеловод тщательно очищает зимов
ник от мусора и мертвых пчел, 
открывает все люки, трубы и вход
ную дверь, чтобы просушить поме
щение. Так зимовник стоит все лето 

до сентября. Примерно в десятых 
числах сентября зимовник тщатель
но окуривают, после чего снова его 
проветривают до самого времени 
постановки пчел.

Тов. Казанцев своевременно про
водит текущий ремонт зимовника, 
пополняет потолочное утепление, 
следит за тем, чтобы в крыше не 
было течи. Хорошо подготовленный 
зимовник удерживает постоянную 
температуру в пределах 2—3° тепла 
и нормальную влажность воздуха.

Пчеловод регулярно посещает 
зимовник, особенно перед выставкой, 
когда жизнедеятельность пчел повы
шается и матки начинают откладку 
яиц. Он следит за температурой 
зимовника, за влажностью в нем 
воздуха, за состоянием пчелиных се
мей и быстро устраняет всякую 
ненормальность.

Так, зимой 1949/50 г. кормовые 
запасы оказались с примесью пади, 
в результате чего в середине марта 
пчелиные семьи сильно заволнова
лись. Тогда усилили вентиляцию 
зимовника в ночные часы, и темпе
ратура в нем снизилась до 0—1°; 
кроме того, повысилась влажность 
зимовника. Гнезда самых неблаго
получных семей осмотрели и пчел 
подкормили сахарным сиропом. 
Пчел выставили в первые же теплые 
дни, и они рано облетелись. Таким 
образом в тяжелый год пчеловод 
сохранил свою пасеку.

В день выставки пчеловод с по
мощником бегло осматривают семьи 
и оказывают необходимую помощь: 
чистят донья ульев, удаляют ненуж
ные рамки и очищают верхние и бо
ковые бруски. При осмотре дают 
каждой пчелиной семье по одной 
рамке меда, предварительно согре
того в теплой комнате.

10—14 мая недалеко от пасеки 
начинает цвести верба. Пчелы хоро
шо используют небольшой взяток 
с нее для наращивания силы. К это
му времени все семьи на пасеке 
бывают уже пересажены в чистые 
продезинфицированные ульи.
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Гнезда пчелиных семей, занимаю
щих 9—10 улочек, расширяют поста
новкой одной рамки суши и одной 
рамки вощины; в гнезда более сла
бых семей ставят одну-две рамки 
суши.

На пасеке колхоза имени Калинина 
имеются такие семьи, которые от
страивают за сезон более 30 рамок. 
Соты в гнездах всех пчелиных семей 
отличаются исключительной чисто
той и правильностью отстройки. Это 
способствует выводу более крупных 
пчелиных особей и избавляет пчел 
от чистки ячеек. Хорошее гнездо, 
утепление, большие запасы меда и 
перги в ульях способствуют быстро
му развитию пчелиных семей.

Пчеловод с самой весны отбирает 
на пасеке лучшие семьи и готовит 
их к раннему роению. Таким обра
зом в конце мая или начале июня 
он получает первые крупные рои, за 
счет которых выполняет план приро
ста. В период медосбора новые 
семьи работают наравне с основны
ми семьями.

Во всех других семьях не допу
скают роения путем своевременного 
расширения гнезд, постановки вто
рых корпусов, замены старых маток 
молодыми и отбора запечатанного 
расплода для формирования нуклеу

сов. Последних оставляют 20—25% 
по отношению к семьям, идущим в 
зиму.

Вторые корпуса на пасеке ставят 
рано — до появления в семьях рое
вого состояния.

В 1953 г. 30 пчелиных семей пасе
ки содержались в двухкорпусных 
ульях, и все они были исключитель
но сильными и продуктивными.

Помощник пчеловода В. Шелепов 
первый год работает самостоятельно 
на вновь организованном отделении 
пасеки и не отстает от своего учи
теля — т. Казанцева.

Правление колхоза имени Кали
нина оказывает большую помощь 
пчеловодам. В 1953 г. на втором, 
вновь организованном, отделении 
построен хороший полуподземный 
зимовник с прекрасным складским 
помещением наверху для хранения 
пчеловодного инвентаря и оборудо
вания.

Благодаря правильной организа
ции труда на пасеке, добросовестно
му отношению пчеловода к работе 
и помощи со стороны правления 
колхоза пасека ежегодно добивается 
хороших результатов.

Т. МЕДВЕДЕВА
Специалист. Томской областной конторы 

пчеловодства
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РАЗВЕДЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПЧЕЛ

КАК Я ДОБИВАЮСЬ ВЫСОКИХ МЕДОСБОРОВ*

К. ШАЙХУТДИНОВ
Зав. пасекой колхоза »Кзыл-Байрак“, Высокогорского района, Татарской АССР

Пчеловодом в колхозе «Кзыл- 
Байрак» я работаю с 1937 г. В то 
время на пасеке было всего 24 семьи 
пчел.

С 1937 по 1941 г. я ежегодно пе
ревыполнял плановые задания по 
всем показателям и довел число се
мей пчел до 62. Затем я был моби
лизован в Советскую Армию и лишь 
в 1946 г. снова приступил к прер
ванному труду, приняв пасеку в 
46 семей пчел.

За 7 лет, прошедших после войны, 
мы успели сделать многое. В 1951 г. 
наш колхоз слился с тремя соседни
ми, в связи с чем увеличилась и па
сека. В настоящее время пасека со
стоит из четырех отделений и насчи
тывает 251 семью пчел. Кроме меня, 
правление колхоза выделило еще 
трех пчеловодов, работающих на 
других отделениях. На меня возло
жили обязанности заведующего всей 
пасекой, и, кроме того, я работаю 
пчеловодом на первом отделении 
пасеки.

Заведывание пасекой берет у меня 
довольно много времени; во-первых, 
я часто бываю на всех трех отделе
ниях; во-вторых, езжу в районный 
центр по делам пасеки. Несмотря на 
это, порученное мне отделение по 
показателям идет впереди осталь
ных. Медосбор на моем отделении 
за последние 3 года составил: в 

• Статья подготовлена при участии 
К. П. Цветковой.

1951 г. 65,5 кг, в 1952 г.— 64,5, в 
1953 г.— 44,2 кг. Воска на моем от
делении также было собрано боль- 
ше> чем на других,— 1,2 кг.

На втором отделении пасеки, где 
работает пчеловодом X. Галиахме
това, медосбор был в 1951 г. 56,3 кг, 
в 1952 г.— 46,4 кг и в 1953 г.— 
38,2 кг в среднем с семьи пчел. На 
этом отделении пасеки медосборы 
снижаются. Это происходит потому, 
что т. Галиахметова не выполняет 
всех требований современного пче
ловодства, она меньше оставляет 
корма для пчел на зиму. Так, в 
1953 г. на нашем отделении остав
лено по 27 кг меда на семью, а 
у т. Галиахметовой — только по 
23 кг. На пасеке не применяют еще 
двухкорпусного содержания пчели
ных семей, мало заботятся о выра
щивании полноценных маток. Все 
это снижает продуктивность пчели
ных семей.

Слабо работают также пчелово
ды на двух других отделениях 
пасеки. Пчеловод X. Зайнутдинов 
имеет 58 семей пчел, и он ежегодно 
собирает почти вдвое меньше меда. 
Так, в 1952 г. он получил по 37,3 кг 
меда, а в 1953 г.— по 27,8 кг меда 
в среднем с семьи пчел. Пчеловод 
Н. Галиахметов в 1952 г. получил по 
35 кг, а в 1953 г.— по 25 кг меда 
с семьи. Эти пчеловоды должны хо
рошо изучить теорию и практику 
пчеловодства, чтобы получать высо
кие медосборы. Они должны бы
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стрее и более тщательно сокращать 
гнезда с весны, а затем не запазды
вать с их расширением; на особо 
сильные семьи ставить вторые кор
пуса. В роевую пору не допускать 
израивания пчел. Выводить маток 
только в сильных и особо продук
тивных семьях. Тогда медосборы и 
на этих отделениях пасеки подни
мутся.

Я, как заведующий пасекой, дол
жен признаться, что еще недоста
точно помогал пчеловодам Зайнут- 
динову и Галиахметову. Этот свой 
недостаток в работе я постараюсь 
исправить.

Устойчивость медосборов нашего 
отделения пасеки я объясняю тем, 
что на нем, как правило, содержатся 
только сильные семьи пчел. Этого 
в 1953 г. добились и другие наши 
пчеловоды. Из данных осенней ре
визии 1953 г. видно, что почти все 
семьи пошли в зимовку на 8 и более 
улочках.
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ния 
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1 64 62 2
2 68 66 2 —
3 58 57 1
4 61 56 3 2

Всего 251 241 5 5

Сильные семьи пасеки нашего 
колхоза обеспечивают опылением 
посевы гречихи, которой у нас в 
1953 г. высевалось 46 га.

Гнильцовых и других заболеваний 
на нашей пасеке нет.

Наше отделение пасеки располо
жено в защищенном от ветра месте. 
Это имеет большое значение, так 
как в весеннее и осеннее время хо
лодные ветры препятствуют успеш
ному развитию семей.

Присматриваясь к поведению пчел 
и продуктивности отдельных семей, 
я установил, что семьи пчел в ульях, 
расположенных на солнцепеке, более 
склонны к роению и менее продук

тивны, чем те, которые находятся 
в тени. Поэтому мы стремимся рас
полагать ульи под невысокими де
ревьями, а ульи, находящиеся в 
открытых местах, укрываем в жару 
срезанными ветвями.

Весной ульи с пчелами мы вы
ставляем из зимовника пораньше. 
Снег на точке разрыхляем лопатами, 
затем посыпаем его золой, на остав
шиеся по краям сугробы разбрасы
ваем солому.

Выставив из зимовника пчел, мы 
сильно сокращаем гнезда, чтобы 
семьи скорее развивались. Как пра
вило, оставляем в гнезде только рам
ки с расплодом и 2 кроющих сота.

В наших краях много ивы, кото
рая дает хороший весенний взяток. 
Кроме того, в начале мая мы высе
ваем на припасенных участках гор
чицу. В 1953 г. мы посеяли горчицу 
с осени, чтобы весной она зацвела 
как можно раньше. Во второй раз 
высеваем ту же горчицу с таким 
расчетом, чтобы обеспечить поздний 
осенний взяток. По моим наблюде
ниям никакая подкормка не дает 
такого наращивания пчел, как есте
ственный взяток. Колхоз подсевает 
для пасеки еще позднюю гречиху, 
которая цвела в 1953 г. ро второй 
половине сентября, и в теплые сол
нечные дни ее охотно посещали 
пчелы.

К расширению гнезд мы присту
паем в период усиления маткою от
кладки яиц. Для этого используем 
сначала сушь, а потом искусствен
ную вощину. Сушь используем не 
старше двух лет, а более старую — 
перетапливаем на воск. Частая сме
на гнезд и ежегодная пересадка 
пчелиных семей весной в чистые 
ульи избавляет пчел на нашей пасе
ке от различных заболеваний.

Важное значение имеет также ка
чество маток. В семьях сохраняем 
их не более двух лет. Лучшими мат
ками мы считаем тех, которые вос
питываются в роевую пору, когда 
пчелы больше всего склонны выво
дить маток. В этом случае мы по
ступаем следующим образом: искус
ственными мерами (усиленным уте
плением, подсиливанием печатным 
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расплодом) доводим до роевого со
стояния одну из самых сильных и 
продуктивных семей пасеки. Как 
только пчелы приступят к печатанию 
маточников, мы отставляем эту 
семью в 10—11 часов утра в сторо
ну, а на ее место ставим улей с 
сушью и вощиной. В этот улей пере
носим из роящейся семьи только
I сот — тот, на котором находится 
матка. Обработанная таким образом 
семья выходит из роевого состояния, 
хорошо использует медосбор и нор
мально развивается.

Отнесенную в сторону обезмато- 
ченную семью делим на 3 части (по 
4 сота в каждой), причем на одном 
соте в каждой новой семье остав
ляем по одному самому крупному 
маточнику. Затем размещаем эти 
семейки по разным ульям или по 
две в один улей и подсиливаем их 
в ближайшие дни одной-двумя рам
ками печатного расплода.

Полученных таким образом маток 
мы используем для замены старых 
или сохраняем в течение зимы. При 
этом вновь образованные семейки не 
только обеспечивают себя медом, но 
и дают товарную продукцию в коли
честве 3—7 кг каждая.

Запасных маток на пасеке мы 
храним в течение зимы примерно от 
18 до 23% к общему количеству пче
линых семей на пасеке. Часть запас
ных маток используем весной для 
исправления безматочных семей, а 
остальные, как правило, остаются в 
своих семейках, которые быстро раз
виваются и превращаются в нор
мальные семьи.

Для получения прироста новых се
мей делим часть семей пополам, 
когда они станут обсиживать 10—
II сотов.

Деление производим следующим 
образом. По обе стороны семьи, на
меченной к делению, забиваем в 
землю по 2 колышка. Затем семью 
двигаем в сторону и ставим на 2 ста
рых и 2 вновь вбитых колышка. На 
остальные 4 колышка в то же время 
ставим пустой улей. В последний 
переносим половину гнезда из основ
ной семьи, причем матка остается 
в старом улье или переносится в но

вый. Лишенная матки семья закла
дывает маточники на молодом рас
плоде, который обязательно имеется 
в обоих гнездах, и выводит себе 
молодую матку. (Целесообразнее 
такой семье дать готовый зрелый 
маточник. Редакция.)

Впоследствии семью, выведшую 
себе матку, мы постепенно подсили
ваем тремя-четырьмя рамками пе
чатного расплода. Такой прием обес
печивает пасеку к медосбору новы
ми сильными семьями пчел, к тому 
же они не впадаю? в роевое со
стояние.

В 1953 г. 12 пчелиных семей мы 
перевели на двухкорпусное содер
жание. Результаты нас удовлетвори
ли: медосбор соответствовал силе 
семей, и благодаря своевременному 
и значительному расширению гнезд 
они не впали в роевое состояние.

Однако бывает и так, что из семьи 
пчел, несмотря на все принятые ме
ры, выходит рой. В этом случае мы 
сохраняем рой до вечера или до 
другого дня в зимовнике, а затем 
водворяем его в семью, но не в ту, 
из которой он вышел, а в другую, 
ранее отроившуюся. В этой семье 
предварительно выламываем маточ
ники и всыпаем в нее чужой рой 
прямо через верх гнезда. Рой, кото
рый раньше вышел из этой семьи, 
таким же порядком мы посадили в 
другую, чужую семью пчел. Этот 
прием затормаживает у пчел про
явление роевого инстинкта, тогда 
как рои, подсаженные обратно в 
свои семьи, часто снова выходят из 
них.

Основными медоносами нашей 
местности являются липа и гречиха, 
которую колхоз высевает в два сро
ка. С самого начала взятка мы заго
тавливаем корм пчелам на зиму. 
Качеству и обилию этих кормов мы 
придаем большое значение. Так, 
помимо страхового фонда в 5 кг, 
на каждую семью пчел оставляем 
на зимне-весеннее время не менее 
22 кг.

Перевозить пчел на медосбор нам 
не приходится, так как окружающая 
пасеку растительность обеспечивает 
ее медосбором. Вместе с этим 4 от
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деления пасеки расположены так, 
что они обеспечивают опыление всех 
сельскохозяйственных культур на 
полях нашего колхоза.

Поскольку двухкорпусные ульи на 
нашей пасеке только начинают при
меняться, мы широко используем 
магазины. При этом в магазин ста
вим рамки не полностью, а всего 
9—7 штук и по мере заполнения ме
дом берем рамки для откачивания, 
прежде чем пчелы начинают их пе
чатать.

Работа наша ценится и хорошо 
вознаграждается колхозом. За по
следние 3 года мы получили в виде 
дополнительной оплаты большое ко
личество меда: я получил — 587 кг, 
т. Галиахметова — 416, т. Зайнут- 

динов—140 и т. Галиахметов — 
60 кг меда.

Правление колхоза во главе с 
председателем Мухамедиевым Тал- 
чатом идет нам навстречу: приобре
тает для пасеки ульи, вощину и др. 
Однако у нас нехватает зимовников, 
которые к тому же требуют ремон
та. На это обстоятельство я не раз 
указывал председателю, но дело по
ка не двигается с места.

Наша задача — в ближайшие го
ды поднять продуктивность пчели
ных семей на всех отделениях. При
мер моего’ отделения и отделения 
№ 2 показывает, что наша пасека 
может добиться более высоких пока
зателей, если работа всех пчелово
дов будет значительно улучшена.

О РАЗМЕРАХ ПЧЕЛИНЫХ ЯЧЕЕК И ИСКУССТВЕННОМ 
ВОЩИНЕ ДЛЯ РАЗНЫХ ЗОН

Н. М. ГЛУШКОВ
Институт пчеловодства

Работами А. С. Михайлова, В. В. 
Алпатова, А. С. Скорикова и др. 
установлено, что величина и вес 
пчел уменьшаются с севера на юг. 
Эти исследования согласуются сдан
ными Б. М. Музалевского и Н. В. 
Ломакина о том, что диаметр ячеек 
естественных построек пчел на се
вере крупнее, чем на юге. Одновре
менно с этим, опытами Тульской 
станции пчеловодства (1925— 
1927 гг.) доказана зависимость раз
мера пчел от величины ячеек, т. е. 
по мере старения сота и уменьшения 
диаметра ячеек в них выводятся бо
лее мелкие пчелы, и, наоборот, пче
лы, воспитанные в тех же семьях, 
но в светлых сотах, получаются бо
лее крупные.

Ленинградская опытная станция 
пчеловодства, проводившая в 1924— 
1929 гг. сравнительное испытание 
пчелиных семей, имевших гнезда с 
разным размером ячеек, подтверди
ла увеличение веса и нагрузки медо
вого зобика пчел, выведенных в 
укрупненных ячейках (5,85 мм), и 
впервые доказала повышенную про

дуктивность семей укрупненных пчел 
на 20,7% по сравнению с семьями, 
имевшими стандартный размер ячеек 
(5,4 мм).

Приведенные данные указывают 
на возможность повышения продук
тивности пчелиных семей путем уве
личения диаметра ячеек искусствен
ной вощины. Однако имевшиеся до 
сих пор материалы были недостаточ
ны для обоснования новых размеров 
пчелиных и трутневых ячеек для 
различных зон нашей страны, а по
этому искусственная вощина выпу
скается у нас одинакового размера 
(около 5,37 мм) для всех зон.

Для решения вопроса о том, необ
ходима ли искусственная вошина с 
ячейками различного диаметра в 
разных зонах нашей страны, инсти
тут в 1951 — 1953 гг. проводил рабо
ту по изучению размеров естествен
ных пчелиных и трутневых построек. 
С этой целью мы при содействии 
Управления пчеловодства Министер
ства сельского хозяйства РСФСР, 
ряда контор пчеловодства и пчело
водов колхозных пасек собрали об
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разцы пчелиных и трутневых сотов 
из разных мест страны.

Мы получали постройки пчел не 
менее чем из трех мест области, 
края, АССР с пасек, имеющих ме
стных пчел. Отстройку и сбор есте
ственных построек рекомендовали 

три года получено 286 образцов 
естественных построек пчел из 49 то
чек 26 областей, краев и республик. 
Места сбора образцов естественных 
построек пчел и средние размеры 
пчелиных ячеек указаны на ри
сунке I.

Рис. 1. Места сбора образцов естественных построек пчел и средний 
размер пчелиных ячеек (в мм) по данным за 1951 — 1953 гг.

проводить в начале роевого периода, 
чтобы устранить влияние возможной 
сезонной изменчивости на величину 
ячеек. Для этого ранние первые рои 
(не менее трех) сажали в ульи на 
рамки с полосками искусственной 
вощины шириной около 0,5 см или 
на гребешки из воска. Когда рои 
отстраивали соты и из них выводи
лось первое поколение пчел, из се
редины центральной и крайней ра
мок гнезда каждого роя вырезали 
по куску сота размером 10 X 10 см. 
Одновременно с этим из гнезд се
мей, отпустивших рой, вырезали та
кие же куски сота. Кроме сота с 
пчелиными ячейками, брали также 
соты с трутневыми ячейками. Если в 
первом году от выделенных роев не 
удавалось получить образцов трут
невых построек, то их отбирали на 
следующий год. Каждый образец 
сота снабжался запиской, в которой 
указывалось время его вырезки, но
мер семьи, роя и адрес пасеки. За

Измерение ячеек в образцах пче
линых и трутневых естественных по
строек проводили Г. А. Борисов и 
Б. Ф. Летников с применением 
штангенциркуля. При этом у каждо
го образца сота выбирали в гори
зонтальном направлении 10 рядов 
ячеек по 10 штук, т. е. измерялось 
по 100 ячеек в образце. Для про
меров выбирали только правильно 
отстроенные ячейки. В число 10 ря
дов не включались такие, которые 
имели 1—2 ячейки неправильной 
формы (вытянутые, утолщенные, пе
реходные и др.), а также если в них 
не выводился расплод. Штангенцир
куль укрепляли на штативе непо
движно, и для измерения, например, 
первого ряда образца, десятую 
ячейку подводили под поперечный 
упор штангенциркуля к внешней 
стороне ячейки, как это показано на 
рис. 2. Подвижной упор штанген
циркуля ставили к внутренней сто
роне первой ячейки. Результат из
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мерения десяти ячеек определяли по 
шкале с применением нониуса *.  
Таким же порядком измеряли осталь
ные ряды ячеек образца. По сумме 
промеров 100 ячеек определяли сред
неарифметический диаметр одной 
ячейки.

Обработка собранного материала 
показала, что в преобладающем 

большинстве образцов естественные 
постройки роев имеют больший раз
мер, чем диаметр ячеек в гнезде 
семьи, отпустившей рой.

Чтобы проследить за различием в 
размерах естественных построек пчел 
по зонам, полученные нами образцы 
распределены в разрезе следующих 
зон (табл. 1).

Средние размеры пчелиных и трутневых ячеек по зонам
Таблица 1

•
Зоны

Средний размер пчелиной ячейки (в мм)

1951 г. 1952 г. 1953 г. в сред
нем

Центральная европейская часть СССР................... 5,44 5,45 5,41 5,43
Урал............................................................................ 5,33 5,45 —- 5,39
Сибирь ........................................................................ 5,59 5,50 — 5,55
Дальний. Восток......................................................... 5,37 5,48 — 5,43
Южная европейская часть СССР........................... 5,27 — 5,24 5,25
Южная азиатская часть СССР............................... 5,23 —“ — 5,23

Из таблицы видно, что размер 
пчелиной ячейки уменьшается с се
вера на юг. Для сибирской зоны ха
рактерна пчелиная ячейка размером 
5,55 мм. Если взять зону Дальнего 
Востока, то мы наблюдаем некото
рое уменьшение размера пчелиных 
ячеек по отношению к размерам 
ячеек в Сибири. Это понижение ста
нет понятным, если учесть, что пче
лы Дальнего Востока произошли от 
пчел, завезенных переселенцами из 
европейской части СССР. Вслед
ствие этого размер их естественных 
построек приближается к размеру 
построек пчел, населяющих евро
пейскую часть СССР. Климатиче
ские условия Приморского и Хаба
ровского краев более сходны с усло
виями европейской части Союза, 
чем с суровым климатом Сибири.

Представляет также интерес во
прос о том, как изменяется размер 
естественных построек пчел в зави
симости от места их обитания. Для 
выявления этого мы обработали 
материал в ином разрезе зон.

* Нониус — измерительное приспособле
ние, позволяющее отсчитывать доли основ
ных делений масштаба.

Размер естественных построек 
пчел в этом случае характеризуется 
следующими величинами (табл. 2).

Рис. 2. Измерение пчелиных ячеек: 
вверху — штангенциркуль, с помощью 
которого измеряли величину ячеек-, 
внизу — крайние точки, от которых 

велись измерения.

Из приведенных в таблице цифр 
видно, что размер ячейки в лесной 
и лесостепной зонах европейской 
части СССР, лесостепи Сибири и 
лесной зоне Приморского края почти
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Таблица 2
Размер естественных построек пчел в зависимости от места их обитания

Зоны

Средний размер пчелиной ячейки (в мм)

1951 г. 1952 г. 1953 г. в сред
нем

Лесная зона европейской части СССР................ 5,40 5,50 5,47 5,46
Лесостепная зона европейской части СССР . . . 5,49 5,43 — 5,46
Степная зона европеискои части СССР................ 5,25 — 5,36 5,30
Лесная и таежная зона Сибири...............................
Лесостепь Сибири и лесная зона Приморского

5,59 5,50 — 5,55

края...................................... ... .................................. 5,37 5,48 — 5,43

одинаков. В лесной и таежной зоне 
Сибири он увеличивается, в степ
ной части СССР уменьшается.

Таким образом, полученные нами 
данные указывают на то, что приня
тый в настоящее время единый для 
всех зон СССР размер ячеек искус
ственной вощины по отдельным зо
нам не соответствует естественным 
потребностям пчел. Например, по 
зоне Сибири, где образцы построек 
пчел дают в среднем размер ячеек 
5,55 мм, применение вощины с диа
метром ячеек 5,3—5,45 мм ничем не 
оправдано.

Многочисленными наблюдениями 
установлено, что матка нормально 
откладывает оплодотворенные яйца 
в увеличенные ячейки в том случае, 
если в гнезде имеются трутневые 
ячейки соответствующего диаметра. 
Это соотношение размеров пчелиных 
и трутневых ячеек (индекс) необхо
димо сохранить при любом увеличе
нии диаметра пчелиных ячеек. В ре
зультате измерений собранных в 
1952 г. образцов естественных по
строек пчел, мы установили, что, по 
средним данным, пчелы отстраивают 
без искусственной вощины трутне
вые ячейки больше пчелиных в 
1,278 раза. Полученная величина 
индекса почти совпадает с нашими 
данными за 1951 г., где индекс был 
равен 1,277. Округляя эти цифры, 
можем считать отношение диаметра 
трутневой ячейки к диаметру пчели
ной ячейки равным 1,28.

Приведенные данные дают осно

вание привлечь внимание Отдела 
пчеловодства МСХ СССР и Управ
ления пчеловодства МСХ РСФСР 
к рассмотрению вопроса о зональ
ном использовании искусственной 
вощины с ячейками различного диа
метра. Наши материалы позволяют 
рекомендовать для южной зоны 
европейской и азиатской части СССР 
размер пчелиных ячеек в пределах 
изготовляемого сейчас размера: 5,3— 
5,45 мм — для средней полосы, 
Урала и Дальнего Востока; 5,45— 
5,50 мм — для Сибири и 5,55— 
5,60 мм — для северной зоны. Это 
мероприятие в сочетании с улучше
нием условий кормления и содер
жания пчел будет способствовать 
улучшению качества пчел и повы
шению продуктивности пчелиных 
семей.

* * *
От редакции. До сего времени 

у нас вырабатывалась искусственная во
щина с единой величиной ячеек вне за
висимости от величины пчел и их есте
ственных построек в разных зонах СССР. 
На необходимость зонирования размеров 
искусственной вощины уже указывалось 
в нашем журнале.

Н. М. Глушков в своей статье на основе 
проведенной в Институте пчеловодства ра
боты доказывает необходимость изготовле
ния искусственной вощины с разными раз
мерами ячеек для пасек Сибири, Средней 
полосы и Юга нашей страны.

Отдел пчеловодства Министерства сель
ского хозяйства СССР должен организо
вать в 1954 г широкое производственное 
испытание искусственной вошины с ячейка
ми рекомендуемых размеров в основных 
зонах Союза.



упрощенный способ постановки вторых корпусов

В. С. КОПТЕВ
Ст. научный сотрудник Кемеровской опытной станции пчеловодства

Широкое испытание двухкорпус
ного содержания пчелиных семей в 
производственных условиях показа
ло, что оно позволяет выращивать 
к главному медосбору сильные пче
линые семьи, сокращает естествен
ное роение и повышает выход меда. 
Кроме того, при двухкорпусном со
держании можно заготавливать до
брокачественный мед в гнездовых 
рамках на период зимовки, что 
имеет огромное значение для сохра
нения семей, особенно в районах, 
где пчелы собирают падевый мед.

Однако известный способ поста
новки вторых корпусов с переносом 
в верхний корпус трех рамок с рас
плодом, испытанный Кемеровской 
станцией в 1945 г., имеет ряд серьез
ных недостатков. При постановке 
второго корпуса рекомендовалось 
временно сокращать гнездо в ниж
нем корпусе на 3 рамки, затем 2— 
3 раза снимать второй корпус для 

перестановки рамок из верхнего 
корпуса в нижний, а из нижнего — 
в верхний. Это необходимо, во-пер
вых, для того, чтобы заполнить пу
стое пространство в нижнем корпу
се, а затем для обеспечения площади 
пустых сотов под расплод в верх
нем корпусе, так как при таком спо
собе большая часть расплода сосре
доточивается в верхнем корпусе, а 
это сразу отвлекает матку от рабо
ты в нижнем.

Снятие вторых корпусов для пере
становки рамок сильно усложняет 
работу пчеловода.

В 1945 г., когда впервые испыты
вался способ постановки вторых 
корпусов с переносом в верхний 
корпус трех рамок с расплодом, 
исходили из того, чтобы постанов
кой второго корпуса не охладить 
гнезда, так как это, по предположе
нию, могло отрицательно сказаться 
на выращивании расплода, а пере

Рис. 1. Пасека Кеме ровской областной опытной станции пчеловодства с двух
корпусными ульями.
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нос рамок с расплодом в верхний 
корпус побуждает пчел и матку 
сразу переходить в верхний корпус 
и поддерживать там высокую тем
пературу.

В 1951 —1952 гг. научные сотруд
ники Кемеровской опытной станции 
Д. Г. Шушков и В. К. Тихончук 
изучали температурный режим и 
развитие семей в двухкорпусных 
ульях, и это позволило значительно 
упростить технику двухкорпусного 
содержания пчел.

Проведенные наблюдения показа
ли, что если во втором корпусе со
ты стоят без расплода, то темпера
тура в нем бывает на 5—10° ниже, 
чем среди расплода в нижнем кор
пусе. Только с появлением расплода 
она поднимается до температуры 
нижнего корпуса, т. е. до 35—36°, а 
между сотами без расплода остает
ся пониженной Когда расплода во 
втором корпусе не остается, то тем
пература во всех улочках снова по
нижается При этом в нижнем кор
пусе среди расплода пчелы свободно 
поддерживают нужную для них тем
пературу, не снижая выращивания 
молодых пчел.

В наших условиях наблюдаются 
частые похолодания в конце мая и 
в июне, но если семья уже зани
мает 12 рамок нижнего корпуса, то 
расширение гнезда постановкой вто
рого корпуса (на 5—8 рамок) ни в 
одном случае не приводило к умень
шению расплода и тем более к его 
застыванию; наоборот, семьи после 
постановки вторых корпусов увели
чивали расплод, продолжали расти 
и накапливать пчел к главному ме
досбору.

Второй корпус нужен пчелиной 
семье не только для увеличения рас
плода. Площадь сотов 12-рамочного 
улья, составляющая около 100 тыс. 
ячеек, вполне обеспечивает даже 
максимальную яйцекладку, которая 
лишь иногда достигает в некоторых 
семьях 2 тыс. яиц за сутки. Для 
расплода же нужно всего только 
42 тыс. ячеек.

Однако такой высокой яйцеклад
ки при одном корпусе матка не мо
жет достигнуть, так как пчелам 

кроме расплода нужно еще большое 
количество ячеек для складывания 
перги, напрыска и запасов меда. 
Кроме того, нормальная пчелиная 
семья увеличивается к главному 
медосбору в 3—4 раза. Для этого ей 
нужно увеличить пространство улья, 
так как отсутствие свободных сотов 
затормозит рост семьи и вызовет 
у нее роевое состояние. Из практики 
известно, что если расширение гнез
да задержано, то остановка роста и 
переход семей в роевое состояние 
наступают нередко при 8—10 рам
ках гнезда. Следовательно, второй 
корпус имеет существенное значение 
и для поддержания семей в состоя
нии роста.

Постановка второго корпуса по
зволяет увеличить объем гнезда и 
предоставить пчелиной семье боль
шую площадь сотов для дальней
шего увеличения расплода и роста 
семьи. В верхней части гнезда новые 
соты пчелы осваивают с наибольшей 
энергией.

При наличии свободного места 
вверху гнезда пчелы быстрее от
страивают соты и в первую очередь 
заливают их медом.

Одним из важных условий продле
ния роста семьи в двухкорпусных 
ульях является предупреждение ду
хоты, так как всякий избыток тепла 
в гнезде нижнего корпуса легко мо
жет распространяться вверх.

Постановка вторых корпусов по
зволяет также значительно попол
нить кормовые запасы в верхней 
части гнезда, где их всегда сохра
няют пчелы, а большие запасы меда 
необходимы для роста семьи.

Поэтому увеличение гнезда в верх
ней части семьи стимулирует ее 
к дальнейшему росту, отвлекает от 
перехода в состояние роения и 
является важным условием развития 
семьи.

Если не переносить во вторые кор
пуса рамки с расплодом, а заполнять 
их маломедными, то большинство 
семей во втором корпусе будет за
нимать под расплод небольшое число 
рамок, так как при этом основной 
расплод сконцентрируется в нижнем 
корпусе.
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В 1953 г. мы наблюдали семьи, 
полностью занимавшие 2 корпуса, в 
которых среднесуточная яйцекладка 
за 12-дневный период превышала 
2 тыс. яиц, и почти весь расплод на
ходился в нижнем корпусе. Все это 
показывает, что перемешение рамок 
с расплодом в верхний корпус мож
но заменить без какого-либо вреда 
для семьи простым способом без 
переноса расплода и временного 
сокращения гнезда в нижнем кор
пусе.

В 1951 г. в опыте с постановкой 
вторых корпусов без переноса рас
плода участвовало 34 семьи, сила 
которых к главному медосбору до
стигла в среднем 6 кг, и ни одна 
семья не роилась.

Д. Г. Шушков в 1952 г. на опыт
ной станции провел производствен
ную проверку упрощенного способа 
постановки вторых корпусов без 
переноса расплода в верхний корпус. 
Этот способ уже ряд лет применяли\ 
передовые пчеловоды опытной стан
ции С. М. Таскаев, Е. Ф. Бурьян и 
И. М. Горпиненко, которые и пред
ложили его для изучения.

Результаты испытания приведены 
в таблице, из которой видно, что как 
по продуктивности, так и в проявле
нии роения существенной разницы 
между группами семей, на которые 
ставили вторые корпуса с переносом 
и без переноса, расплода не обна
ружено.

В 1953 г. упрошенный способ по
становки вторых корпусов широко 
применялся на пасеках колхозов 
«20 лет Октября» и имени Кирова, 
Прокопьевского района, «Заря Ком-

Рис. 2. Схема состояния гнезд при 
двухкорпусном содержании пчелиной 
семьи. А — гнездо пчелиной семьи пе
ред постановкой второго корпуса’, 
Б — размещение рамок п ри поста
новке второго корпуса, В— двухкор- 
пусный улей в начале главного взятка; 
Г — двухкорпусный ул^й'в конце глав

ного взятка.

мунизма», Яшкинского района, име
ни Калинина, Беловского района, а 
также на пасеках опытной станции; 
и все пчеловоды о нем дают самые 
лучшие отзывы.

Способ этот не вызывает необхо
димости двух-трехкратного снятия 
вторых корпусов для перестановки 
рамок из одного корпуса в другой и 
поэтому доступен любому колхозно

Результаты испытания двух способов постановки вторых корпусов

Номера 
пасек

Количество семей 
в группах

Собрано меда в сред
нем на 1 пчелиную 

семью

Отстроено сотов 
в среднем на 1 пчели

ную семью
Число роившихся 

семей

с перено 
сом 

расплода

без пере
носа рас

плода

с перено
сом 

расплода

без пере
носа рас

плода
с пере
носом 

расплода
без пере

носа 
расплода

с пере
носом 

расплода
без пере

носа 
расплода

5 17 17 60,5 63,5 13,6 14,2 1 2
2 5 5 \ 57,2 59,0 10,0 10,0 —— __
4 10 10 50,8 53,4 12,5 13,6 2 +
6 10 10 43,3 50,3 10,3 11,8 1 1
3 10 10 53,6 52,4 8,2 8,3 1 1
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му пчеловоду. В то же время при 
нем сохраняются все преимущества 
двухкорпусного содержания пчели
ных семей.

Упрощенный способ постановки 
вторых корпусов преследует ту же 
цель, что и прежний, т. е. выращи
вание сильных пчелиных семей 
к главному медосбору без допуска 
роения. Поэтому очень важно по
ставить на семьи вторые корпуса до 
появления в них роевого состояния, 
т. е. до засева мисочек яйцами, 
когда пчелы станут занимать 12 ра
мок гнезда. В Кемеровской области 
это обычно бывает в конце мая и 
начале июня.

Перед постановкой второго корпу
са семью осматривают и определяют 
ее состояние и силу Второй корпус 
ставят, не сокращая гнезда и не ме
няя положения рамок в нижнем 
корпусе. В него к одной стороне по
мещают 5—6 маломедных рамок, 
взятых со склада. При наличии взят
ка в природе второй от края ставят 
рамку с искусственной вощиной. За 
счет постановки маломедных рамок 
гнездо семьи пополняют запасами 
меда до 8—12 кг. Кроме того, мало- 
медные рамки крайне необходимы в 
целях ускорения перехода во второй 
корпус пчел и матки для увеличения 
расплода и силы семьи.

Если на пасеке недостаточно ма
ломедных рамок для постановки во 
вторые корпуса, то ставят пустые 
соты, залитые жидким сиропом. 
С краю гнезда в верхнем корпусе 
ставят вставную доску и мат, а меж
ду рамками нижнего корпуса в 
оставшемся пустом пространстве за 
вставной доской закладывают рейки 
и покрывают положком.

В дальнейшем по мере усиления 
семьи гнездо расширяют рамками с 
искусственной вощиной и доводят 
его к началу главного медосбора до 
24 рамок.

Наиболее сильные семьи могут 
еще до главного медосбора, т. е. до 
июля, занять полностью два корпу
са, поэтому на такие семьи ставят 
еше магазины или третьи корпуса.

Если пчеловод заметил сбор пче
лами пади, то при первой же качке 

меда он должен откачать весь мед 
как из верхнего, так и из нижнего 
корпуса, за исключением рамок с 
большим количеством открытого 
расплода. Последние пчеловод отме
чает карандашом, чтобы они не 
могли остаться на зимовку. Если 
сбор пчелами падевого меда не 
наблюдался, то мед следует качать 
только из рамок верхнего корпуса, 
оставляя неоткаченными 2—4 рамки 
с расплодом до полного их запеча
тывания на зимовку.

При наличии в верхнем корпусе 
рамок с большим количеством мо
лодых личинок и с засевом, при пер
вой качке меда надо переставить 
такие рамки в нижний корпус, а вза
мен переставить из нижнего в верх
ний коричневые рамки с пергой, 
освобождающиеся из-под расплода с 
тем, чтобы пчелы залили их медом 
и запечатали для зимовки. В даль
нейшем качают мед из верхнего 
корпуса по мере заполнения рамок.

Следует отметить, что при двух
корпусном содержании большое 
значение имеет хорошая вентиляция 
ульев. Поэтому с наступлением жар
кой погоды с семей необходимо 
убрать газеты, толь, картон, доща
тые потолки, междурамочные рейки 
и другие утеплители, плохо пропу
скающие воздух. И, наоборот, пори
стые травяные маты и подушки сле
дует оставить на ульях, так как они 
легко пропускают перегретый воздух 
из улья и в то же время предупреж
дают перегрев гнезда лучами солнца 
через крышу.

К концу главного медосбора семьи 
начинают уменьшаться в силе и вто
рой корпус становится им ненуж
ным. Поэтому по окончании медо
сбора вторые корпуса надо снимать. 
Лучше всего снимать их до полного 
прекращения медосбора, когда еще 
контрольный улей показывает при
быль по 100—200 г в день.

Снятие вторых корпусов после 
окончания медосбора может вызвать 
у пчел сильный напад и тем самым 
причинить пасеке большой вред.

При снятии вторых корпусов одно
временно проводят главную осен
нюю ревизию. Гнездо нижнего кор
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пуса собирают таким образом, чтобы 
все рамки с расплодом были распо
ложены подряд к одной стороне улья, 
а тяжелые рамки с запечатанным 
медом, взятые из второго корпуса, 
ставят к другой стороне гнезда, тоже 
подряд. Рамки с большим количе
ством перги и маломедные без рас
плода убирают на склад.

Немалое значение для успешного 
применения двухкорпусного содер
жания имеет качество маток, так 
как в семьях с плохими матками не
возможно увеличить выращивание 
расплода, и со вторыми корпусами 
семьи могут роиться не меньше, чем 
без них. Поэтому двухкорпусное со
держание требует обязательной еже
годной выбраковки всех старых и 
малоплодовитых маток и замены их 

молодыми матками от лучших наи
более сильных и высокопродуктив
ных семей.

Кроме того, необходимо обеспе
чить пчел хорошей кормовой базой, 
ликвидировав имеющиеся безвзяточ- 
ные периоды в июне, июле и августе 
путем посевов медоносных растений 
на припасечных участках и в полях 
севооборота. Надо также шире при
менять подвозку пчел к массивам 
цветущих медоносных растений.

Все это будет способствовать еще 
большему повышению эффектив
ности двухкорпусного содержания 
пчелиных семей, которое должно 
стать непременным звеном кругло- 
годового содержания сильных пче
линых семей на каждой колхозной 
и совхозной пасеке.

От редакции. Опыты Кемеровской 
станции пчеловодства, изложенные в статье 
В. С. Коптева по упрощенной постановке 
вторых корпусов, заслуживают внимания 
пчеловодов и других областей нашей стра
ны. Однако редакция журнала считает, что 
при этом упрощенном способе постановки 
вторых корпусов остаются неясными во
просы предупреждения роения.

Перенос трех • рамок разновозрастного 
расплода в верхний корпус (при его по
становке) ведет к принудительному расши
рению пчелиной семьи и ее гнезда. Пере
нос расплода вызывает быстрый переход 
матки во второй корпус, где она находит 
большие площади сотов для кладки яиц. 
Рекомендуется переносить во второй кор
пус не только рамки с печатным распло
дом, но и одну рамку с открытым распло

дом, чтобы этим самым перенести во вто
рой корпус пчел-кормилиц и ускорить 
создание матке необходимых условий для 
кладки яиц. Все это значительно способ
ствует предотвращению роения.

При постановке второго корпуса без пе
реноса расплода вынужденного расширения 
пчелиной семьи и ее гнезда не происходит, 
и поэтому не создаются наиболее действен
ные условия для предотвращения роения.

Редакция журнала просит пчеловодов, 
имеющих опыт с двухкорпусным содержа
нием пчелиных семей, сообщить о своих 
наблюдения и опытах по постановке вто
рых корпусов и предупреждению роения, 
а также использовать предстоящий сезон 
для широкого испытания способа упрощен
ной постановки вторых корпусов в разных 
условиях климата и взятка нашей страны.

ГРУППОВАЯ ЗИМОВКА ПЧЕЛ НА ВОЛЕ

Пчеловод Г. А- МОСКВИН 
Соликамский район. Молот орской области

В колхозе «Путь к социализму», 
Соликамского райоцд, Молотовской 
области, в зиму 1948/49 г. было 
оставлено на воле 20 пчелиных се
мей. Ульи с пчелами стояли на тех 
же колышках, что и летом.

С наступлением осенних замороз
ков ульи утеплили соломой, а зимой 
их засыпали толстым слоем снега. 
Все 20 пчелиных семей перезимо
вали.

В следующую зиму 1949/50 г. на 
воле зимовало 38 семей пчел. Зима 
была суровая, январские морозы до
ходили до —36, —39°. Укрытые со
ломой и толстым слоем снега все 
38 семей перезимовали благопо
лучно.

Однако из-за большого потребле
ния кормовых запасов, значительной 
осыпи пчел и сырости в ульях про
должать зимовку на воле было 
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нельзя. Но нельзя было согласиться 
и на зимовку пчел в непригодном 
помещении (в овощехранилище), 
где пчелы хотя и потребляли мень
ше корма, но плохо зимовали. По
этому решили организовать зимовку 
пчел на воле по-иному. В зиму 
1951/52 г. из 85 пчелиных семей, 
имевшихся на пасеке, 60 были 
оставлены на воле группами по 4—8 
и 9 ульев.

На отделении пасеки № 1 остави
ли на воле 35 пчелиных семей. Для 
них заранее приготовили настилы 
из жердей и соломы, на которые 
установили по 8 и 9 ульев. С насту
плением осенних заморозков ульи 
сверху и боков утеплили снаружи 
толстым слоем соломы, а позднее их 
засыпал снег. На втором отделении 
25 пчелиных семей поставили груп
пами по 4—8 ульев на стеллажи, 
утеплили соломой и засыпали сне
гом. Остальные же 25 менее силь
ных пчелиных семей поставили на 
зимовку в овощехранилище.

Весной 1952 г. на отделении пасе
ки № I после схода снега ульи рас
ставили на колышки. В тот же день 
пчелы сделали очистительный облет.

Через 4 дня пчелы второго отде
ления были перевезены на место 
летней стоянки, где они облетелись 
во второй половине дня. Из 25 се
мей только 16 сделали дружный об
лет, а в 9 ульях облет был слабый, 
так как основная масса пчел с пере
полненными кишечниками не смогла 
подняться и осыпалась перед 
ульями.

Рамки, холстинки, утепляющие 
подушки и передние стенки оказа
лись сильно опоношенными. При 
поверхностном осмотре было выяс
нено, что опонашивание и ослабле
ние 9 семей вызвано следующими 
причинами.

1. Четыре семьи имели на зиму 
11 —12 улочек; гнездо утеплено по
верх холстиков подушками из вере
вочной обрези и летки закрыты Опо
нашивание и осыпь пчел вызваны 
духотой в ульях.

2. В 4 ульях 9—10 улочек, утеп
ление подушками из веревочной об
рези сверху и сбоку гнезд. Опона

шивание и осыпь пчел вызваны 
духотой и беспокойством от грызу
нов, гнездившихся в боковых утеп
лениях.

3. Одна семья пчел занимала 12 
улочек, утепление было плотное, ле
ток закрыт. Наблюдалась большая 
осыпь и сильное опонашивание 
пчел. В остальных 16 семьях силой 
9—10 улочек, зимовавших при за
крытых летках, утепляющие боковые 
подушки на зиму были изъяты; сле
дов поноса и подмора в этих семьях 
не обнаружено.

Зимовавшие в овощехранилище 
25 пчелиных семей выставлены 
2 мая. В ульях обнаружены сырость 
и большой подмор пчел.

При зимовке пчел на воле продук
тивность их была несколько выше, 
чем у семей, зимовавших в овоще
хранилище.

Таким образом, при устранении 
причин, вызвавших опонашивание 
пчел и напад грызунов, зимовку 
пчел на воле в условиях северного 
района можно применять с успехом.

В зиму 1952/53 г. в колхозе <Путь 
к социализму» мы оставили зимо
вать на воле 70 пчелиных семей, 
в том числе на отделении № 1—42 
семьи и на отделении № 2 — 28 се
мей. При этом были учтены ошибки 
прошлой зимовки: гнезда пчелиных 
семей силой 9—10 улочек боковых 
утеплений не имели, а в семьях в 
11 —12 улочек — уголок верхнего 
утепления загнут. Летки плотно за
крыты, причем ширина улочек во 
всех семьях была от 10 до 12 мм. 
Кроме того, 5 пчелиных семей, со
державшихся в ульях-лежаках и за
нимавших по 14—15 улочек, зимо
вали на воле впервые.

Всего же в районе в 1952/53 г. 
зимовало на eo^ie 147 пчелиных се
мей. Зимовка прошла хорошо, за 
исключением 6 семей, оставленных 
по небрежности пчеловодов без 
маток.

Ранняя весна 1953 г. позволила 
пчеловодам-опытникам провести ве
сенний облет пчел раньше на 10—12 
дней без лишних затрат труда на 
выставку пчел и перевозку их на 
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точок. Во второй половине апреля 
при значительном потеплении пчелы 
пополнили свои запасы с вербы 
(контрольный улей на отдельных 
пасеках показывал прибыль 2—3 кг 
в день). Все это ускорило развитие 
пчелиных семей, и, несмотря на за
сушливое лето, продуктивность их 
была выше на 30—36%, чем у пче

линых семей, зимовавших в поме
щениях.

В зиму 1953/54 г. на колхозных 
пасеках оставлено на воле более 300 
пчелиных семей в групповой расста
новке. Для этого были отобраны 
наиболее сильные, продуктивные 
семьи в теплых ульях, с хорошими 
матками.

О ЗИМОВКЕ ПЧЕЛ

ИЗ ПИСЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ

Разнообразие условий, с которы
ми приходится иметь дело пчелово
дам, старающимся провести зимовку 
пчел без потерь, требует умения 
приспособиться к конкретной обста
новке.

В редакцию нашего журнала по
ступает много писем о том, как пче
ловоды на местах организуют зимов
ку пчел.

Из писем видно, что при отсут
ствии специальных зимовников мно
гие пчеловоды успешно проводят 
зимовку пчел на воле под снегом, 
а там, где снега бывает мало,— 
под каким-либо другим укрытием. 
При этом некоторые пчеловоды 
оставляют ульи на летних местах, 
другие собирают их в группы.

Пчеловоды отмечают, что при зи
мовке на воле весенний облет пчел, 
как правило, бывает на 2—3 недели 
раньше, расплода при весенней ре
визии оказывается больше, пчелы 
выходят более бодрыми, семьи бы
стрее развиваются и бывают менее 
склонны к роению.

Так, пчеловод Н. Д. Тарасюк, из 
Башкирской АССР, пишет, что в 
условиях Башкирии, где морозы до
стигают 35—40°, «пчелы прекрасно 
зимуют под снегом». Тов. Тарасюк 
сообщает, что в одном из колхозов 
в зиму 1952/53 г. было оставлено 
на воле 14 семей в двухстенных 
ульях; семьи средней силы на 7— 
8 рамках с кормовыми запасами по 
16—18 кг. Гнезда были утеплены 
подушками с одной стороны и свер

ху. Ульи имели только нижние лет
ки, которые зимою оставались от
крытыми на 3—4 см.

Со времени выпадения снега ульи 
до весны оставались под снежным 
покровом толщиною около 1 м. При 
потеплении в первой декаде апреля, 
когда снег еще не стаял, ульи очи
стили от снега, а около ульев посте
лили тонкий слой соломы.

Пчел, находившихся в зимовни
ках, выставили 20—21 апреля, т. е. 
через 15 дней после облета пчел, зи
мовавших на воле. В семьях, зимо
вавших под снегом, расплода было 
больше на 2 рамки, а корма израс
ходовано столько же, сколько в 
семьях, зимовавших в помещении, 
и подмора не было. Это, по всей 
вероятности, объясняется тем, что 
пчелы, облетевшиеся на 15 дней 
раньше, успели удалить из ульев 
весь подмор до осмотра семей. Раз
витие семей, зимовавших на воле, 
шло лучше других, и в результате 
они собрали больше меда. Валовой 
выход меда составил 60 кг в сред
нем с семьи, зимовавшей в помеще
нии, и 90 кг от семьи, зимовавшей 
на воле. В этом колхозе последние 
5 лет оставляют пчел зимовать под 
снегом. К сожалению, т. Тарасюк ни
чего не сообщает о зимовнике, в ко
тором зимуют семьи.

Об успешной зимовке пчел на во
ле под снежным покровом на Саха
лине сообщает Е. Н. Мерзляков. 
Он пишет, что у большинства семей, 
зимовавших в помещении, весной
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Улей, разделенный глухими пере
городками на отделения для поме

щения в них нуклеусов.

была обнаружена кристаллизация 
меда, большое количество подмора 
и плесень. Расплода почти не было, 
за исключением нескольких семей, 
у которых был засев лишь по 20— 
40 ячеек.

В то же время у пчел, зимовав
ших на воле под снегом, весной бы
ло около трех рамок печатного рас
плода, мед не закристаллизовался, 
и плесень была незначительная. 
Пчелы, зимовавшие под снегом, вы
глядели более жизнедеятельными и 
энергично работали на весеннем ме
досборе.

Тов. Тарасов из г. Шумиха, Кур
ганской области, сообщает о зимов
ке пчел под снегом в Западной Си
бири. Он пишет, что расход меда 
при зимовке под снегом не только 
не выше, но в иной год даже ниже, 
чем у пчел, зимующих в подполье; 
осыпь пчел тоже меньше, и пчели
ные семьи выходят из зимовки в 
бодром состоянии, дружно работа
ют и мало склонны к роению.

О меньшей склонности к роению 
пчелиных семей, зимующих на воле, 
сообщает также Л. С. Ливенцев, 
основываясь на своих наблюдениях, 
проводившихся несколько лет в Во
ронежской области. При этом он от
мечает, что такие семьи, как пра

вило, содержались в двухстенных 
ульях или в ульях со стенками, 
утепленными соломой. Возможно, 
что это обстоятельство тоже способ
ствовало неройливости семей, так как 
благоприятствовало поддержанию в 
гнездах равномерного теплового ре
жима, а летом не допускало пере
грева солнцем.

О зимовке пчел на воле в Кур
ской области пишет И. Е. Ульянцев, 
из Велико-Михайловского района. 
Он составляет ульи группами в два 
ряда задними стенками друг к дру
гу, летками в противоположные 
стороны. Огораживает их со всех 
сторон плетнем, а между стенками 
плетня и ульев и на ульи кладет 
осоку, чтобы дождь их не промочил. 
Когда выпадет снег, все ульи поверх 
осоки он засыпает до полметра сне
гом. Через стенки плетня пропу
скает к леткам деревянные коридор
чики, чтобы пчелы имели возмож
ность выходить из ульев. В таком 
положении ульи остаются до на
ступления тепла, а затем их перено
сят на летние места.

Тов. Ульянцев заявляет, что при 
таком способе зимовки у него не 
погибала и не ослабевала ни одна 
семья, в ульях было сухо.

При сравнении зимовки пчел на 
воле с зимовкой в траншее т. Ульян
цев установил, что в семьях, зимо
вавших в траншее, было очень сыро 
и стенки ульев и соты покрыты пле
сенью.

Пишут о зимовке пчел на воле и 
из более южных мест, например 
В. С. Живица из г. Сумы, Украин
ской ССР. Его пчелы зимовали в 
1951/52 г. на воле в ящиках. В стен
ках ящика имелись для каждого 
улья летковые отверстия. Под дно 
ульев была насыпана мякина тол
щиною в 20 см; ею же было засы
пано. пространство между ульями и 
вокруг них.

Первый облет пчелы сделали 
10 марта; пчелы, зимовавшие в по
мещении, облетелись только 3 апре
ля, т. е. на 23 дня позднее. 4 апре
ля все семьи были осмотрены; при
чем обнаружено, что в семьях, зи
мовавших на воле, расплода было на 
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41 % больше, чем у зимовавших в 
помещении.

Следует отметить, что при зимов
ке пчел на воле контроль за ходом 
зимовки со стороны пчеловода поч
ти отсутствует, тогда как при раз
мещении пчел в специально устроен
ных зимовниках пчеловод имеет воз
можность вести наблюдения регу
лярно и своевременно оказывать не
обходимую помощь. Однако опыт
ные пчеловоды считают излишним 
посещать пчел зимою и размещают 
ульи в зимовниках так, что инди
видуальный уход за семьями не 
представляется возможным. Напри
мер, П. А. Лебедев ив с. Воронцово, 
Калининской области, пишет, что 
для уменьшения потерь тепла в зи
мовнике он ставит ульи как можно 
теснее и без крыш, 25 ульев он рас
полагает следующим образом: сна
чала ставит два ряда по 5 ульев, 
задними стенками вплотную друг к 
другу. Для предохранения от мы
шей он покрывает ульи сверху про
волочной сеткой. Следующие 10 ульев 
он ставит в том же порядке на 
нижний ярус, и 5 ульев образуют 
третий ярус. Вокруг пирамиды он 

оставляет проход. Нижние летки всю 
зиму остаются открытыми.

При таком расположении т. Ле
бедев сводит до минимума зимний 
уход за пчелами, ограничиваясь 
лишь регулированием вентиляции. 
При понижении наружной темпера
туры до —5° он закрывает приточ
ную трубу, а при температуре около 
—25° закрывает и вытяжную. Даль
ше т. Лебедев пишет, что посеще
ние зимовника • доставляет зимую
щим пчелам больше вреда, чем поль
зы, поэтому он в последние 8 лет 
зимовник не посещает, и зимовка 
пчел у него улучшилась: отсутству
ют подмор, понос, плесень.

Необходимо иметь в виду, что по
добное отношение к уходу за зи
мующими пчелами можно рекомен
довать лишь при условии знания ка
честв своего зимовника и наличии 
в ульях хороших доброкачествен
ных кормовых запасов.

Тов. Лебедев пишет, что в его 
ульях поверх рамок кладется клеен
ка. На зиму он не снимает ее, 
а лишь загибает край на 10 см 
шириною, обнажая 2 улочки. Щель 
покрывает рединой и на весь улей 

Зав. пасекой колхоза ,3а урожай", Алтайского края, т. Ударцева складывает 
медовые рамка в специальный ящик для хранения к весне.
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кладет спрессованный из листьев па
поротника мат. Мат из папоротника 
обходится дешево, хорошо удержи
вает тепло, пропускает через себя 
влажный воздух, не сыреет и не 
привлекает мышей. Воздух, находя
щийся в улье, постепенно проходит 
через редину и мат, образуя хоро
шую вентиляцию.

Вопрос о летках пчеловоды решают 
по-разному, в зависимости от усло
вий зимовки. Например, И. Т. Зве
рев из Рязанской области пишет, 
что при зимовке в сыром помеще
нии в ульях, имеющих один нижний 
леток, всегда обнаруживалась сы
рость, с дополнительным же верх
ним открытым летком гнездо было 
сухое и осыпи пчел меньше.

Тов. Латышев, из Татарской 
АССР, сообщает, что у пчеловода 
X. М. Минсагирова зимовка пчел 
проходила неблагополучно, хотя ульи 
были с открытыми и полуоткрыты
ми летками. Пчелиные семьи к вес
не слабели, а некоторые иногда по
гибали. При этом в зимовнике 
влажность воздуха была 80—85% и 
температура от 0 до 4—5°. Но в зи
му 1947 г. т. Минсагиров впервые 
применил зимовку с закрытыми лет
ками, а температуру в зимовнике 

поддерживал от 0 до —3° В этот 
год семьи пчел вышли из зимовки 
гораздо сильнее и гибели их не было. 
После этого шестой год пчелы зи
муют у него с закрытыми летками. 
Вопросы зимней вентиляции гнезда 
и зимовки с закрытыми летками 
требуют тщательного изучения.

Для обеспечения благополучной 
зимовки пчел немаловажную роль 
играет успешная борьба с мышами. 
Например, И. С. Шматов, из Псков
ской области, пишет, что в целях 
предотвращения появления мышей 
он накануне постановки пчел в зи
мовник застилает пол зимовника 
еловыми ветками (лапником) или 
ветками можжевельника. Летки так
же закрывает металлическими сетка
ми, ветками можжевельника и ели. 
Применяя такой способ, т. Шмаков 
в течение 10 лет ни разу не наблю
дал появления мышей в зимовнике.

П. А. Лебедев (Нерльский район, 
Калининской области) сообщает, что 
в течение своей многолетней прак
тики он для истребления мышей ис
пользует кошек и ежей.

Иногда при неблагополучной зи
мовке для оказания быстрой помо
щи пчелам приходится устраивать 
облет.

Подготовка соломенных матов для утепления гнезд.

- 34 -



Пчеловоды производят облет пчел 
по-разному. Так, А. Е. Балыбердин, 
из Верхотурского района, Свердлов
ской области, для облета пчел в 
комнате применяет изготовленный 
им из фанеры ящик, объемом в пол
тора раза больше улья. Ящик с лет
ком улья соединяется коридором, 
длиной 25 см, высотой 5—6 см, ши
риной по размеру леткового отвер
стия. Пчелы через коридор прони
кают в ящик, освобождаются от ка
ла и возвращаются в улей. Верхняя 
стенка ящика остеклена; внутри 
ящика подвешивается марля, на 
которой пчелы испражняются.

Пчеловод С. М. Житков, из 
г. Пушкина, Ленинградской области, 
сообщает об успешном применении 
им для зимнего облета пчел спе
циальной камеры, сделанной из фа
неры (см. рис. ). Часть верхней сто
роны камеры зарешечена сеткой, че
рез которую проникают свет и све
жий воздух.

Для облета пчел улей вместе с ка
мерой устанавливается под электри
ческой лампочкой или другим источ-

Камера, приставленная к летку улья 
для облета пчел зимой.

ником света в комнате, натопленной 
до температуры 20—25°. Перед об
летом пчел внутри к стенкам каме
ры т. Житков прикрепляет канце
лярскими кнопками бумагу и после 
облета каждой семьи испачканную 
бумагу сжигает.

Из приведенного обзора писем вид
но, что на местах пчеловоды про
должают работать над разрешением 
отдельных вопросов, связанных с зи
мовкой пчел. Во многих случаях эти 
вопросы разрешаются успешно и при 
аналогичных условиях могут быть 
использованы другими пчеловодами.

О ВЕСЕННЕМ УХОДЕ ЗА ПЧЕЛАМИ

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПЧЕЛОВОДА Ю М. ЛЕППЕ (КОЛХОЗ ИМЕНИ МАЛЕНКОВА, 
КУРСАВСКОГО РАЙОНА, СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ)

Пасека в колхозе имени Маленко
ва, Курсавского района, — одна из 
лучших в Ставропольском крае. За- 
ведывание пасекой поручено опыт
ному пчеловоду Ю. М. Леппе, рабо
тающему с пчелами уже четвертое 
десятилетие.

В зимовку 1950/51 г. т. Липпе по
ставил 146 семей, а в зиму 1953/54 г. 
пошло уже 250 семей. С весны 
1953 г. пасека была размешена на 
двух отделениях, а с весны 1954 г. 
предполагается организовать еще 
третье отделениё.

Пчелы собирают нектар и пыльцу 
с фруктовых садов, разнотравья, 
огородов и посевов культурных ме
доносов: эспарцета, кориандра, под
солнечника, бахчевых и огородных 

культур. К сожалению, до сих жор 
нет увязки планов развития пчело
водства с планами включения медо
носных культур в севооборот колхо
за, что и влияет на продуктивность 
пчеловодства. Но в результате упор
ного труда т. Леппе пасека и в 
условиях скудной медофлоры дает 
доход.

За 36 лет работы с пчелами 
т. Леппе не раз был премирован за 
хорошие показатели.

Своеобразные местные условия, а 
иногда отсутствие поддержки со сто
роны правления колхоза создавали 
затруднения в работе. Однако пасе
ка с каждым годом увеличивается, 
и показатели ее улучшаются (см. 
табл.).
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Показателифасеки колхоза имени Маленкова

1948 г. 1949 г. 1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г.

Количество пчелиных семей 105 117 135 146 190 232

Собрано меда на 1 семью пчел:
в среднем по району .... 10 7 15,4 28,7 35 12,5
в колхозе имени Маленкова 19 24 27 35 50 20

Тов. Леппе ведет метеорологиче
ские наблюдения и следит за пока
заниями контрольного улья, которые 
позволяют ему правильно планиро
вать пасечные работы; он давно 
осознал необходимость вести пле
менную работу с пчелами. Много 
маточников и маток получают 
окрестные пчеловоды с пасеки кол
хоза имени Маленкова.

Пасека колхоза имени Маленкова 
расположена на западной покато
сти, обращенной к Черному морю. 
Эта несколько холмистая местность, 
террасами поднимающаяся к Кавка
зу, отличается неустойчивой погодой 
и сильными ветрами.

Зимой в течение одних суток 
температура меняется от —20° до 
+ 10°; сегодня ветер наметает в ло
щины и балки огромные сугробы, а 
на завтра снег уже тает, образуя 
потоки.

Особенно изменчива погода вес
ной.

Помехой для местных пчеловодов 
являются сильные ветры: сухие 
восточные и юго-восточные ветры, 
обрушиваясь с большой силой, дуют 
иногда целую неделю и сильно от
ражаются как на растительности, 
так и на пчелах. Случается, что ве
тер срывает с ульев исрыши, пото
лочины и утепления; во избежание 
этого пчеловоды кладут на ульи 
камни или какие-либо тяжести.

Ветер сбивает пчел, и они гибнут 
массами. Иногда погибших пчел бы
вает так много, что они устилают 
дорогу и тропки, их трудно обойти, 
и они хрустят под ногами и коле
сами.

Сильные семьи за короткий пе
риод теряют до 800 г летных пчел, 
и лишь семьи с матками, интенсивно 
откладывающими яйца, в состоянии 
выправиться к основному медосбо
ру. Поэтому защите ульев и гнезд 
от ветра здесь уделяется большое 
внимание. Место для пасеки выбра
но тихое, между фруктовыми де
ревьями, и окружено живой изго
родью из белой акации и гледичии.

Выставляют пчел в марте или на
чале апреля. При выставке пчел 
ульи ставят летками на юг. После 
того как ульи установлены и семь» 
успокоятся, т. Леппе открывает лет
ки (через один). По окончании об
лета он осматривает неблагополуч
ные семьи и оказывает им неот
ложную помощь; гнезда всех семей 
сокращает и утепляет в зависимости 
от силы семей.

Если в улье меньше 8 рамок, то 
он утепляет гнездо матами с двух 
сторон; при 8—11 рамках утепляет 
гнездо одним матом с западной сто
роны. В целях сохранения тепла 
между рамками т. Леппе еще с осе
ни закладывает между рамками 
утеплительные брусочки толщиной 
9 мм.

Кроме того, под ульи, между ко
лышками, он набивает сено, а для 
предохранения ульев от продувания 
боковые стенки, обращенные на во
сток, обивает толем. Это приходит
ся делать потому, что ульи, изготов
ленные из сырой клепки Зеленчук- 
ского завода, имеют шел и.

При сокращенных улочках, даже 
если в улье 12 рамок, остается еще 
место для утепления, состоящего 
из рамки, обернутой плотной бума
гой; чтобы пчелы не прогрызали бу
магу, между ней и кроющей рамкой 
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ставится тонкая диафрагма. На рам
ки и утеплительные брусочки т. Леп- 
пе укладывает в 4 слоя плотную бу
магу, поверх которой кладет пото
лочные дощечки.

Таким образом, гнездо оказывает
ся утепленным со дна, с боков и 
сверху, что необходимо в условиях 
изменчивого и ветреного периода, 
продолжающегося обычно до июня. 
Тов. Леппе считает утеплительные 
брусочки весьма полезными для ве
сеннего и осеннего периода, когда 
нужно сохранить тепло в гнезде; он 
указывает, что напрасно некоторые 
пчеловоды применение утеплитель
ных брусочков считают трудоемким. 
Только когда нет навыков, что бы
вает вначале освоения, осмотр се
мей несколько задерживается.

Весеннюю ревизию т. Леппе про
водит в середине апреля; после это
го семьи пчел и нуклеусы с запас
ными матками он пересаживает в 
продезинфицированные, чистые ульи, 
которыми запасается еще с зимы. 
Для пересадки нуклеусов улей пере
гораживает глухой диафрагмой.

Освободившиеся ульи т. Леппе об
жигает паяльной лампой, а затем 
тщательно выскребает стамеской и 
моет их горячей соленой водой. Тов. 
Леппе отмечает, что промывка соле
ной водой действует радикально, так 
как из щелей вылезают всевозмож
ные личинки насекомых. Окончив 
промывку ульев водой, он их сушит 
на воздухе примерно в течение часа.

Семьи пересаживает в ульи того 
же цвета, что и прежний, чтобы пче
лы не путали их. Перед пересадкой 
пчеловод ставит чистый улей на 
колья вместо прежнего, который уста
навливает на землю вправо от себя, 
летком на запад, а сам становится 
со стороны западной стенки чистого 
улья и быстро переставляет рамки.

Надо сказать, что дезинфекция и 
пересадка семей затрудняется недо
статком воды в этой местности, но 
без этих профилактических меро
приятий обойтись нельзя, так как 
они исключают заболевания пчел на 
пасеке.

Пересадка обычно заканчивается 
к 20 апреля.

И. М. Леппе — пчеловод колхоза 
имена Маленкова, Курсавского 
района, Ставропольского края.

Чтобы при осмотрах во время вет
ра защитить гнездо, т. Леппе приме
няет щит из фанеры, слегка выгну
тый для лучшей обтекаемости и 
устойчивости. Фанера прикрепляет
ся к треножнику с заостренными 
ножками. А чтобы щит не опрокину
ло ветром, его привязывают верев
кой к железному колышку, вбитому 
в землю против ветра. Однако рабо
тать во время ветра с такими щита
ми трудно, и их, повидимому, при
дется заменить палатками, которые 
позволяют предохранять осматри
ваемые семьи не только от ветра, но 
и от пчел-воровок в безвзяточное 
время.

Во избежание потери летных пчел 
в ветреный и холодный весенний 
день т. Леппе с утра закрывает лет
ки задвижками. Делает он это и при 
отсутствии взятка. Воду, необходи
мую для семьи, вспрыскивает через 
леток на дно улья; на каждую семью 
расходуется примерно по 200 г во
ды в день.

Закрывание летков во время ве
сенних холодных ветров предохра
няет семьи от обессиливания, а 
т. Леппе все время наблюдает и 
прислушивается, не беспокоится ли 
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та или иная семья и не следует ли 
открыть у нее леток. Случаев запа
ривания при закрытых летках даже 
сильных семей у него не было.

Большую заботу пчеловоду до
ставляют весной муравьи, с которы
ми на пасеке борются при помощи 
соли, посыпая ею потолочины тех 
ульев, под крыши которых забра
лись муравьи, а также плещадки 
вокруг ульев, вокруг колышков. 
Это средство избавляет семьи пчел 
от муравьев. Муравейники он пере
капывает, причем перекапываемое 
место посыпает также солью.

С начала мая т. Леппе расширяет 
гнезда и пересаживает семьи из 
нуклеусов в отдельные ульи.

Чтобы в безвзяточный период 
обеспечить интенсивное развитие 
семей, в условиях колхоза имени 
Маленкова надо иметь в ульях не 
менее 7—8 кг меда. В перге недо
статка не бывает, так как весной 
пчелы собирают пыльцу с фрукто
вых деревьев, одуванчика и огурцов. 
Мед приходится заимствовать из 

страхового фонда, но иногда бывает, 
что правление колхоза разбазари
вает этот фонд, и тогда возникают 
затруднения с обеспечением пчел 
кормом. Так случилось весной 
1952 г. Узнав о разбазаривании 
страхового фонда и желая пресечь 
его, пчеловод вынужден был теле
графировать в Ставропольскую 
краевую контору пчеловодства о 
расходовании страхового фонда 
председателем колхоза. Правда, та
кие случаи носят эпизодический ха
рактер, но все же имеют место.

Развитие семей и план прироста 
пчелиных семей на пасеке колхоза 
имени Маленкова ограничиваются 
из-за недостатка суши.

Для выполнения плана прироста 
т. Леппе использует запасных ма
ток, которых на пасеке всегда имеет
ся около 20% от всего количества 
семей. Выводят запасных маток от 
лучших семей и после осеменения в 
нуклеусах оставляют там же на зи
мовку Для формирования нуклеуса 
т. Леппе берет по 3 рамки, а в зиму 

Пасека колхоза имена Маленкова. Пчеловод Ю. М. Леппе осматривает семью пчел.
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они обычно идут на 6 рамках, по 
два нуклеуса в одном улье.

После выставки пчеловод сокра
щает гнезда нуклеусов, тщательно 
утепляет их, а впоследствии переса
живает в чистые ульи, перегорожен
ные попола^. Каждое отделение 
имеет леток: один — на юг, вто
рой — на север.

С наступлением устойчивого тепла 
семейки рассаживают в разные ульи, 
а прежний улей после очистки и де
зинфекции используют для осемене
ния маток.

Пересадку делает так. Чистый пу
стой улей вплотную приставляет к 
улью с нуклеусами, летком в сторо
ну пересаживаемой семейки; в этом 

случае леток будет загорожен пу
стым ульем, в который и переносит
ся гнездо нуклеуса. То же проделы
вает пчеловод и со вторым нуклеу
сом. После этого рассаженные нук
леусы хорошо утепляет и оставляет 
на прежнем месте, задними стенка
ми друг к другу; при выставке в 
следующем году их устанавливает 
на разные колья. По мере надобно
сти т. Леппе подсиливает рассажен
ные нуклеусы расплодом от хорошо 
развивающихся семей, а гнезда их 
расширяет.

Обычно в июне-июле новые семьи 
уже участвуют в медосборе.

Г. С. BO4KAPFB
Институт пчеловодства
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КОРМОВАЯ БАЗА И ОПЫЛЕНИЕ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПЧЕЛ НА ОПЫЛЕНИЕ КРАСНОГО КЛЕВЕРА 
ПОСРЕДСТВОМ ПРИМАНОЧНЫХ ПОСЕВОВ

Е. Г. ПОНОМАРЕВА 
Кандидат сельскохозяйстзенных наук

В повышении культуры земледе
лия и освоении правильных севообо
ротов большое значение имеет рас
ширение посевов кормовых много
летних трав. Однако освоение тра
вяного клина севооборотов в колхо
зах в значительной мере задержи
вается в связи с недостатком семян 
клевера, люцерны, эспарцета и дру
гих культур.

Сентябрьский Пленум ЦК КПСС 
в своем постановлении «О мерах 
дальнейшего развития сельского хо
зяйства СССР» указал на необхо
димость «покончить с запущен
ностью семеноводства многолетних 
и однолетних трав и принять меры 
к тому, чтобы каждый колхоз и сов
хоз обеспечивал себя собственными 
семенами многолетних и однолет
них трав, а также организовать то
варное семеноводство по этим куль
турам...».

Для выполнения постановления 
Пленума колхозы и совхозы должны 
значительно повысить урожаи семян 
многолетних трав, максимально ис
пользуя опыление клевера при по
мощи пчел.

Так как цветки красного клевера 
слабо посещаются насекомыми, пче
ловоды вынуждены были 'разраба
тывать различные приемы привлече
ния на него пчел. Одним из таких 
приемов привлечения являются при
маночные посевы.

Институт пчеловодства и опытные 
станции пытаются усовершенство

вать этот прием. Одну из таких по
пыток сделала Красноуфимская об
ластная опытная станция еще в 
1936 г., когда на поле, занятом 
красным клевером, была посеяна 
полосами горчица и гречиха. При 
наблюдениях было отмечено пере
ключение пчел с гречихи на клевер 
после того, как в жаркие часы дня 
выделение нектара цветками гречи
хи прекращалось.

На опытном участке с посевом 
медоносов в среднем за один учет 
на 100 кв. м посева клевера работа
ло 8,6 пчелы; обсемененность клеве
ра была 44,5% и урожай семян 1,8ц 
с гектара. На 100 кв. м контрольно
го участка работало в среднем за 
тот же период 5,9 пчелы, обсеменен
ность оказалась 37,8% и урожай се
мян— 1,5 ц с гектара.

Подсев однолетнего медоноса в 
семенной посев многолетней культу
ры не мог быть рекомендован, по
скольку это требует значительных 
дополнительных затрат и усложняет 
уборку семенника.

В связи с этим Институт пчело
водства начал разрабатывать вопрос 
о посевах клевера красного в смеси 
с другим многолетним, раньше за
цветающим более сильным медоно
сом. Предполагалось, что пчелы и 
другие насекомые будут привлечены 
на посев во время цветения этого 
медоноса и при отцветании его пе
реключатся на посещение клевера 
красного.



В качестве раноцветущего сильно
го медоноса в смесях использовался 
клевер розовый.

В 1940 г. были проведены опыты 
на эту тему Башкирской опытной 
пчеловодной станцией и Кировской 
опытной пасекой. Однако существен
ных прибавок в урожае семян крас
ного клевера в этих опытах получе
но не было.

Значительная прибавка урожая 
семян при совместном посеве хоро
шего медоноса эспарцета и красно
го клевера была получена в опытах 
Б. Ф. Овчинникова, проведенных в 
1949 г. на посеве Рамеоской селек
ционной станции. Урожай семян 
клевера красного двухукосного на 
контрольном участке был 2,38 ц 
с 1 га, на смешанном посеве — 
3,45 ц с 1 га.

В 1950 г. были проведены наблю
дения над посещением пчелами кле
вера в чистом посеве и в смеси с 
клевером розовым в Институте пче
ловодства (ст. Бутово, Московской 
области).

В условиях избыточно увлажнен
ного вегетационного периода с боль
шим числом холодных и пасмурных 
дней клевер красный посещался 
пчелами очень слабо. На том уча
стке, где он был высеян без розово
го клевера, пчелы совершенно не 
работали. Семена в головках завяза
лись в очень малом количестве, в 
связи с чем травостой в конце мас
сового цветения был скошен на 
сено.

На участке, где в травостое было 
20% клевера розового, последний 
хорошо посещался пчелами. При от
цветании розового клевера пчелы 
постепенно переключались на посе
щение цветков клевера красного.

Завязываемость семян у красного 
клевера к концу цветения, в связи 
с постепенным переключением пчел 
с розового клевера на опыление 
красного, повысилась. Так в среднем 
в одной головке, которая цвела в 
последней декаде июня, было 10 се
мян, в головке, которая цвела в пер
вой декаде июля, — 17, во второй — 
25, в третьей — 31 семя.

В 1950 г. в опытном хозяйстве 
института был заложен опыт для 
проведения наблюдения за посеще
нием клевера красного пчелами при 
посеве в смеси с ним и в отдельных 
рядках клевера розового.

Учетная площадь делянок 200— 
300 кв. м. Делянки, оставленные на 
семена, находились друг от друга 
на расстоянии 12—13 м.

На всех вариантах в травосмесь 
включалась тимофеевка луговая по 
4 кг на 1 га.

Начало цветения розового клеве
ра отмечено 20 июня в 1951 г. и 
23 июня в 1952 г., красного — 
23 июня в 1951 г. и 28 июня в 
1952 г.

Густота стояния растений на де
лянках по вариантам и повторно
стям почти не разнилась.

Наблюдения над динамикой цве
тения, количеством головок, некта- 
ропродуктивностью показали, что 
посев клеверов в смеси не оказывает 
неблагоприятного действия на раз
витие репродуктивных органов кле
вера красного. Количество головок, 
одновременно цветущих на делянке, 
среднее количество цветочков в го
ловке, длина трубочек венчика в 
разных вариантах опыта отличались 
очень мало.

Наблюдения над посещением по
сева пчелами проводились ежеднев
но утром во время наибольшего лё
та этих насекомых на клевер. На
блюдатель медленно проходил вдоль 
длинных сторон делянок, подсчиты
вая пчел, работающих на цветках 
клевера. Для подсчета пчел на 
одной делянке затрачивалось около 
2 минут.

Известно, что пчелы хорошо запо
минают место, где они собирали 
нектар, поэтому они возвращались 
на одну и ту же делянку по не
скольку раз; перелета пчел с делян
ки на делянку не наблюдалось.

Привыкнув к тому месту, где они 
получали хороший взяток с- розово
го клевера, пчелы при отцветании 
этого растения постепенно переклю
чались на посещение цветков клеве
ра красного.
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В 1951 г. розовый клевер на де
лянках начал посещаться пчелами 
за 5 дней до того, как пчелы появи
лись на цветках клевера красного. 
Количество пчел на цветках розово
го клевера в первые дни цветения 
достигало 12—14 штук на 100 кв. м 
за одно наблюдение.

Клевер красный в том варианте, 

где клевера розовый и красный бы
ли посеяны в отдельные рядки, пче
лы начали посещать на 2 дня рань
ше и посещали более равномерно и 
интенсивнее по сравнению с конт
рольным вариантом.

Посещение пчелами цветков крас
ного клевера за весь период цвете
ния видно из таблицы.

Количество пчел на цветках розового и красного клеверов (1951 г.)
Таблица I

Количество пчел на 100 кв. м в среднем 
за 1 наблюдение

с 25 по
30 июня

С 1 по
5 июля

с 6 по
10 июля

с 11 по
15 июля

Клевер красный без розового (контроль) .... 5 34 96 34

При посеве в смеси | клевер красный ....
розовый ....

• 0
54

30
36

ПО
42

32 
0

При посеве в отдель- красный .... 5 40 115 42
ные рядки розовый .... 80 43 18 0

В результате проведенных подсче
тов оказалось, что на варианте с по
севом клеверов в отдельные рядки 
работало пчел на 20% больше, чем 
на контрольном.

В 1952 г. под влиянием засухи в 
июне (осадков в этом месяце выпа
ло 76 мм, причем 51 мм ив них — 
30-го числа) розовый клевер разви
вался, цвел и выделял нектар очень 
слабо.

Пчелы посещали клевер розовый 

только после полудня, с утра они по
сещали цветки клевера красного.

После дождей, выпавших в июле, 
цветение розового клевера возобно
вилось, и посещение его пчелами 
значительно усилилось. Клевер 
красный на делянках, занятых 
смесью клеверов, в этот период по
сещался вдвое лучше по сравнению 
с посевом без примеси клевера ро
зового. Динамика посещения клеве
ра пчелами видна в таблице 2.

Та б л и ца 2
Количество пчел на цветках розового и красного клеверов (1952 г.)

Варианты

Количество пчел на 1000 кв. и в среднем 
за 1 наблюдение

с 30 по
10 июля

с 11 по
20 июля

с 21 по
31 июля

С 1 по
10 августа

Клевер красный без розового (контроль) .... 0 14 36 48
При посеве в смеси { кле®еР J^““g . ; ; ; 1

0
23
0

79
9

64
26

При посеве в отдель- 1 . красный .... 4 23 81 67
ные рядки ( . розовый .... 1 0 И 25
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Таблица 3
Данные об урожае семян

Варианты

Количество семян на
1 кв. м (в тыс.)

Урожай семян по 
пробному снопу 

(кг/га)

1951 г. 1952 г. 1951 г. 1952 г.

Контрольный вариант.............................................. 6,58 15,04 0,95 1,56
Клевер красный 12 кг — розовый 1,5 кг .... 5,10 15,33 0,69 1,53

, , 9 кг 4- . 1,5 кг ... .
, . 9 кг 4- , 1,5 кг при по-

9,04 20,33 1,25 2,26

севе в отдельные рядки ... •....................... 6,81 19,08 1,02 2,00

Приведенные данные показывают, 
что наибольший урожай семян по
лучен в тех случаях, где клевер ро
зовый был включен в травосмесь 
при снижении нормы высева клеве
ра красного. Наибольшие прибавки 
в урожае получены по вариантам 
третьему и четвертому, которые луч
ше других посещались пчелами.

Опыт по изучению влияния сме
шанных посевов розового и красно
го клеверов на завязывание семян 
клевера красного проводился в кол
хозе имени Фрунзе, Родниковского 
района, Ивановской области.

Клевер был посеян рядовым спо
собом весной 1949 г. и 1950 г. под 
покров ржи в смеси с тимофеевкой. 
Наблюдения велись на участках, где 
в травостое было около 20% клеве
ра розового. Один из участков на
ходился в 0,8 км от пасеки, дру
гой— на расстоянии в 1,5 км.

В качестве контрольных участков 
были взяты посевы красного клеве
ра без примеси розового того же 
года пользования, расположенные на 
таких же расстояниях от пасеки и 
возделываемые при той же агротех
нике. Площадь опытных участков от
8 до 15 га.

В 1951 г. начало цветения клевера 
розового отмечено 18 июня, полное 
цветение 25 июня, конец цветения 
18 июля. Красный клевер зацвел 
28 июня, полное цветение отмечено
9 июля, конец 25 июля.

Розовый клевер посещался пчела
ми хорошо. На 100 кв. м посева 
смеси при одном наблюдении в 
среднем работало по 127 пчел.

Ко времени полного цветения 
клевера красного количество цвету
щих головок клевера розового зна
чительно сократилось. В разгар 
цветения розового клевера на 
1 кв. м было 66 цветущих головок, 
13 июля их уже оказалось только 
25 штук. В связи с этим пчелы все 
интенсивнее посещали цветки кле
вера красного.

Клевер красный в смеси начали 
посещать пчелы и даже шмели 
раньше, чем клевер контрольного 
варианта. Шмели работали на от
дельных цветущих головках красно
го клевера в смеси за 5 дней до 
того, как зацвело 10% головок. 
Пчелы появились на смешанном по
севе на 2 дня раньше, чем на посе
ве красного клевера без примеси 
розового.

В первые 10 дней цветения на 
100 кв. м красного клевера в сме
шанном посеве работало в ереднем 
по 18 пчел за 1 наблюдение и 
7,7 шмелей, в то же .время на крас
ном клевере без примеси розового 
пчел работало 16 штук, шмелей — 
3,6 штуки.

В 1952 г. нектаропродуктивность 
розового клевера под влиянием за
сухи оказалась очень низкой. По
этому посещение пчелами клевера 
розового в первую половину цвете
ния было очень слабым, а клевер 
красный не посещался вовсе. Во 
вторую половину цветения после 
дождей в июле цветение розового 
клевера возобновилось, посещение 
его пчелами значительно усили
лось. Клевер красный на участках,
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Результаты опыта в колхозе имени Фрунзе, Ивановской области
Таблица 4

Варианты

Расстоя
ние от 

посева до 
пасеки 
(в м)

Количество семян в головке
1951 г. 1952 г.

среднее
наиболее 

урожайная 
фракция

среднее
наиболее 

урожайная 
фракция

Клевер красный чистый................... 800 38,0 42,0 11,3 10,6
, в смеси с розовым 900 50,2 50,4 18,0 18,8
, чистый ................... 1500 37,0 38,9 14,2 14,1

• . в смеси с розовым 1500 40,2 42,4 15,3 18,4

где он был высеян в смеси с розо
вым, посещался пчелами значитель
но лучше, чем в чистом посеве.

В среднем за 1 наблюдение на 
100 кв. м работало на красном кле
вере в смешанном посеве 2,3 пчелы, 
на контрольном участке—1,2 пчелы.

В связи с лучшей посещаемостью 
клевера пчелами в смешанном по
севе количество семян в головках 
оказалось больше, чем в чистом по
севе, что видно из данных, приве
денных в таблице 4.

Урожай семян красного клевера 
в 1951 г. как в смешанном, так и в 
чистом посеве клеверов получен 
одинаковый — 2,5 ц с I га, несмот
ря на то, что количество головок 
на 1 кв. м смешанного посева было 
на 10—30% меньше, чем в чистом 
посеве.

Урожай на смешанных посевах 
не снизился благодаря более высо
кой обсемененности головок в этом 
варианте опыта.

В 1952 г. на смешанном посеве 
урожай оказался на 41% выше по 
сравнению с чистым посевом клеве
ра красного на расстоянии в 800 м 
и на 17% в 1500 м от пасеки.

В 1952 г. опыт со смешанным по
севом клеверов красного и розового 
на семена был проведен Дальне
восточной опытной пчеловодной 

станцией; в результате опыта ока
залось, что на красном клевере в 
смешанном посеве работало пчел 
на 30% больше, чем на делянках 
чистого посева этой культуры.

В производстве клевер красный 
на семена в смеси с розовым начал 
возделываться в некоторых колхо
зах Ивановской области на боль
ших площадях. Так в 1951 г. в кол
хозе имени Фрунзе, Родниковского 
района, таких посевов было 33 га; 
урожай в среднем на этой площади 
получен 2,5 ц с 1 га.

Колхоз имени Сталина, этого же 
района, оставил на семена в 1951 г. 
38 га смешанных посевов и полу
чил урожай по 1,87 ц с 1 га.

Таким образом, включение клеве
ра розового — рано цветущего силь
ного медоноса — в травосмесь кле
вера красного с тимофеевкой при 
использовании травостоя на семена 
способствует привлечению пчел на 
участок. В результате опылитель
ная работа насекомых на цветках 
красного клевера усиливается, ко
личество семян, завязавшихся в 
головке, увеличивается и урожай 
повышается. Посев розового 'клеве
ра в смеси с красным имеет боль
шое значение для пчеловодства. За 
счет этого приема сборы меда в ря
де колхозов Ивановской области 
увеличивались на 30—40%.



О ПОВЫШЕНИИ УРОЖАЙНОСТИ садов 
С ПОМОЩЬЮ ПЧЕЛ

П. В. МАЛАШЕНКО
Преподаватель пчеловодства Плодоовощного института имени И. В. Мичурина

Всем известно, что в повышении 
урожайности плодово-ягодных куль
тур пчелы играют огромную роль. 
Но теперь нам уже нужно говорить 
не просто о роли пчел в опылении, 
а о том, как повысить эффектив
ность их работы в садах. Решения 
сентябрьского Пленума ЦК КПСС 
обязывают нас изыскивать пути по
вышения урожайности плодоягод
ных культур с помощью более со
вершенных методов выращивания и 
ухода за ними наравне с опыле
нием пчелами.

Принято считать, что для обеспе
чения опыления пчелами 1 га сада 
требуется 1,5—2 пчелиные семьи. 
Однако эти расчеты несколько ме
ханичны, и наши наблюдения, на
пример, показали, что указанного 
количества пчелиных семей для по
лучения более полного количествен
ного и качественного результата по 
урожаю недостаточно.

В течение нескольких лет мы про
водили наблюдения за работой пчел 
в саду. Из этих наблюдений и дру
гих работ по искусственному опы
лению цветков мы установили, что 
только при тщательном опылении 
цветка яблони можно получить в 
результате не только развившийся 
плод, но и образование семян во 
всех его пяти камерах.

Наблюдения показали, что обра
зование плода хотя и возможно при 
наличии семян в одной семенной ка
мере, однако между формированием 
плода и наличием семян в камерах 
существует тесная биологическая 
взаимосвязь. Чем больше наполне
ны камеры семенами в плодах, тем 
крупнее развивается плод и тем 
привлекательнее он по окраске и по 
вкусу.

Следовательно, степень опыления 
цветков должна быть направлена 
не только на то, чтобы оплодотво
рялось больше завязей, но и на то, 

чтобы получить плоды лучшего ка
чества.

Однократного посещения цветка 
пчелой иногда и бывает достаточно 
для того, чтобы завязь оплодотво
рилась, но не всегда этого доста
точно для получения крупного и 
вкусного плода. Вот для этой-то це
ли норма в 1,5—2 пчелиные семьи 
на 1 га мала. Наши расчеты пока
зывают, что при наличии на 1 га 
200—300 цветущих деревьев в пол
ном плодоношении потребуется для 
получения нужных результатов уве
личить норму на 1 га до 3—4 пче
линых семей. Если к этому доба
вить еще и то, что в период цвете
ния садов температура воздуха ча
сто понижается и бывает ветрено, 
то норма в 1,5—2 пчелиные семьи 
уже явно окажется недостаточной 
для оплодотвррения цветков на 
всех деревьях.

Это еще более обосновывает на
ше предложение по увеличению 
нормы пчелиных семей на 1 га пло
дового сада.

Другим не менее важным усло
вием, повышающим эффективность 
пчел в опылении садов, является 
размещение опылителей на плодо
вых участках.

Наши наблюдения за перелетом 
пчел и посещением ими цветков на 
деревьях показали, что пчелы посе
щают цветки, расположенные бли
же друг к другу, как бы стараясь 
этим сократить время на перелет. 
В связи с этим, пчелы в большей 
своей части перелетают с цветка 
одного дерева на цветок другого, 
которое ближе расположено. На
блюдались отдельные случаи, когда 
пчела перелетала на дерево не 
смежное по ряду, а расположенное 
несколько дальше — через между
рядье, но таких случаев немного. 
Это значит, что при размещении де
ревьев на расстоянии 6 X 8 м или 
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подобно этому — прямоугольно — 
будут посещаться пчелами в огром
ном большинстве случаев только те 
деревья, которые ближе располо
жены друг к другу, т. е. по ряду. 
До сего времени сорта для пере
опыления деревьев в саду разме
щались по рядам с приближенны
ми расстояниями между ними 
(6X8 м).

В результате этого деревья в ря
дах больше переплетались своими 
ветвями и этим давали возможность 
пчелам посещать деревья, располо
женные по ряду, т. е. посещать одно
сортные деревья.

Эффективность пчел при этом сво
дилась к минимуму, и урожай зна
чительно сокращался, так как в этом 
случае не соблюдалось более полно
го переопыления цветков с других 
сортов.

Исходя из этого, сорта при пря
моугольном расположении должны 
размещаться не по загущенным ря
дам, а перпендикулярно им так, 
как указано на схеме.

Схема показывает, что ряды с 
приближенными расстояниями со
стоят не из односортных насажде
ний, как это делается, а из различ
ных сортов.

Схема расположения опылителей 
по А. Н. Веньяминову

* * * * * * *
* * * * * * *

□ □ □ □ □ □ □

+ + + + + + +
+ + + + . + + +
0 0 0 0 0 0 0

А А А А А А А1
А А А А А А а/

8 м

Условные обозначения:
* — Бабушкино.
□ — Антоновка.
-)---- Славянка.

О — Борсдорф-китайка.
А — Пепин шафранный.

При таком размещении сортов 
пчелы, посещая деревья по более 
загущенным рядам, будут переопы
лять цветки различных сортов. 
Этим размещением можно поднять 
эффективность опыления, а следо
вательно, и повысить урожайность 
садов.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЧЕЛ ДЛЯ ОПЫЛЕНИЯ 
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В ТЕПЛИЦАХ

О. А. ЛИТВИНОВА
Пчеловод колхоза имени Сталина, Мытищинского района, Московской области

В № 2 журнала «Пчеловодство» 
за 1953 г. помещена статья пчело
вода совхоза «Парники» под Тулой 
т. Демыкина — «Пчелы в тепли
цах».

Автор предлагает точнее разра
ботать приемы содержания пчел в 
теплицах ввиду особенностей теп
личного режима.

Вопрос этот является вполне 
актуальным, особенно в связи с ре
шением сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС, предусматривающим значи

тельное расширение тепличного хо
зяйства.

Имея четырехлетний опыт содер
жания пчел в теплицах колхоза 
имени Сталина, Мытищинского 
района, Московской области, я хо
тела бы поделиться своей практи
кой в этом деле, так как достигла 
положительных результатов в опы
лении огурцов.

В 1953 г. с 16 апреля по 12 авгу
ста мною при помощи пчелоопыле- 
ния было получено в среднем по 
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16 кг огурцов с каждого квадратно
го метра полезной площади тепли
цы. Таким образом, работа пчел в 
теплицах дала вполне удовлетвори
тельные результаты, а что касается 
самого содержания пчел, то как в 
1953 г., так и за 3 года до этого я 
не имела потерь пчелиных семей в 
теплинах.

В общем я руководствовалась ин
структивными указаниями Институ
та пчеловодства, напечатанными в 
журнале № 5 «Пчеловодство» за 
1950 г. под заголовком: «Исполь
зуйте пчел для опыления сельскохо
зяйственных культур».

Указания эти сводятся в основ
ном к следующему.

В теплицах используются неболь
шие семейки весом в 1 кг из расче
та 1 семья на 500—750 кв. м пло
щади, занятой под огурцами. Гнез
до такой семейки должно хорошо 
вентилироваться. Для этого делают 
2 летка: верхний (на 6—7 см ниже 
потолка в передней стенке улья) и 
нижний. Кроме того, устраивается 
выход на волю (коридорчик), чтобы 
пчелы меньше бились о стекла теп
лицы.

Пчелы не должны испытывать 
пергового голода. Если нет в за
пасе перговых рамок, весной в те
плице следует расставлять в со
судах с водой цветущие ветви 
орешника, березы, ольхи, а при воз
можности выпускать пчел на волю 
для собирания * пыльцы. Необходи
мо давать в улейки воду и сироп, 
настоенный на цветках огурца. Сам 
улеек следует ставить на месте, хо
рошо освещаемом солнцем, с утра 
у стены, в которой можно сделать 
для пчел вылет на волю.

Руководствуясь своим опытом в 
теплицах колхоза имени Сталина, я 
бы считала необходимым внести 
следующие дополнения к правилам 
содержания пчел в теплицах.

Для усиления вентиляции в ульях 
лучше держать их непокрытыми. 
Располагать ульи надо внизу, где 
меньше духоты, в противоположном 
входным дверям месте, летком для 
вылета в теплицу и наружу (когда 
наступит теплая погода).

Культура огурцов в теплице.

В тарелке у летка следует по
стоянно держать чистую воду для 
питья с огуречным цветом.

Для развития яйцекладки маткой 
и оттяжки сотов, а также с целью 
усиления лёта пчел на цветки огур
цов, необходимо давать им под
кормку сахарным сиропом малыми 
порциями, примерно около 1—2 
стаканов в неделю. Одновремен
но тем же сиропом, для приманки 
пчел, опрыскивать цветущие огурцы 
в теплице из пульверизатора.

Избегать в теплице излишне вы
сокой температуры, так как пчелы 
при поднятии температуры до 30— 
35° уже не способны плодотворно 
работать.

Что касается того, какие семьи 
ставить в теплицу, то я согласна с 
Демыкиным, что слабые семьи ста
вить в теплицы нецелесообразно. 
На это нужно обратить внимание, 
потому что правилами Института 
пчеловодства рекомендуется ис
пользовать для опылеМия в тепли
цах небольшие семейки. Согласна я 
и с другим мнением т. Демыкина, 
что при планировании годовых за
даний тепличные семьи пчел надо 
исключать из расчета как по при
росту, так и по меду и воску.
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НАШИ МЕЛОНОСЫ
КОРИАНДР-ХОРОШИЙ МЕДОНОС

(К стр. 4 обложки) —

Па площади посева и народнохозяйствен
ному значению кориандр стоит в СССР на 
одном из первых мест среди эфирномас
личных культур. Это ценнейшее растение 
средней и южной полосы Советского Сою
за используется в пищевой промышленно
сти, парфюмерии и медицине.

В центрально-черноземной полосе кори
андр начал возделываться с 1930 г. и при 
правильных агротехнических приемах пока
зал себя растением, дающим высокие 
урожаи.

Урожай семян, как показала практика, 
повышается дополнительным опылением 
цветков кориандра пчелами, поэтому, на
пример, пчеловоды Корочанского района, 
Курской области, вывозили в 1953 г. пчел 
к массивам кориандра. Заведующий пасе
кой колхоза «Вторая пятилетка» В. Е. Ко- 
щуков, разбив пасеку в 250 пчелиных се
мей на три отделения, вывез пчел в поле 
с расчетом не только увеличить взяток, но 
и повысить урожай кориандра, гречихи и 
подсолнечника.

В условиях Корочанского и соседних 
с ним районов кориандр хорошо посещает
ся пчелами и, являясь таким образом на
ряду с гречихой важнейшим медоносом, 
дает главный взяток. Это тем более важно 
для пчеловодов, что в большинстве колхо
зов нашего района площадь под корианд
ром составляет 18—20% всего ярового 
клина.

В результате правильного применения 
приемов агротехники и дополнительного 
опыления пчелами урожай этой культуры 
в колхозе имени Фрунзе составил в 1952 г. 
17 ц с 1 га на площади 75 га. Семена ко
риандра высоко оплачиваются государ
ством, поэтому одновременно он служит 

источником денежных доходов для кол
хозов.

Массовое цветение кориандра продол
жается 20—25 дней.

В 1953 г. в колхозе «Вторая пятилетка» 
кориандр был высеян в три срока, в ре
зультате период цветения его был растя
нут. Цветение этого растения наряду 
с другими создает главный взяток для 
пчел, который бывает у нас в течение 
июля. Цветки кориандра посещаются 
пчелами с 7 часов утра и до 8 часов 
вечера.

Если открывание цветков гречихи начи
нается с 7 часов утра и заканчивается 
в 11 часов дня, когда цветки увядают, то 
у кориандра с повышением температуры 
при соответствующей влажности воздуха и 
почвы выделение нектара увеличивается, 
а следовательно, становится интенсивнее и 
лёт пчел. Наблюдения показывают, что 
пчелы лучше посещают цветки кориандра 
при температуре +20—25°, что обычно сов
падает с полуденным временем.

Это особенно важно в наших условиях, 
так как в период главного взятка при бла
гоприятной погоде обеспечивается беспере
бойная работа пчел в течение всего дня.

Таким образом, кориандр ценен не толь
ко как эфирномасличной*  растение, но и 
как хороший медонос. Он служит допол
нением к гречихе. Медопродуктивность его 
при благоприятных условиях можно при
нять в 500 кг с 1 га. Урожай семян ко
риандра при благоприятной погоде бла
годаря пчелоопылению повышается на 
30—35%.

А. И. СУХОМЛИНОВ
Учитель Алексеевской средней школы 

Корочанского района. 
Курской области



ОБМЕН ОПЫТОМ

О ХРАНЕНИИ РАМОК С СУШЬЮ

Для хранения рамок с сушью я 
приспособил фанерные ящики из- 
под папирос, которые продаются 
почти в каждом магазине. Фанера 
надежно предохраняет соты, так 
как мышам легче прогрызть тол
стую доску, чем фанеру.

Я оборудую ящики следующим 
образом. Ширина ящика из-под па
пирос почти всегда равна длине 
верхних брусков рамок. Поэтому 
ящик переделывать не надо, необ
ходимо только прибить внутри про
дольных стенок рейки для подве
шивания рамок и сделать задвиж
ную крышку.

Рейки толщиной 1 см я прибиваю 
в три ряда на расстоянии 16, 32 и 
48 см от пола ящика, и на них под
вешиваю три яруса магазинных ра
мок или один ярус гнездовых и 
один ярус магазинных.

Для крыши я выбираю пазы в 
боковых и торцевом брусках ящи
ка. Фанеру обрезаю по ширине так, 
чтобы крышка свободно входила в 
пазы. Для прочности сверху около 
брусков я прибиваю рейки.

Для переноса ящика к верти
кальным брускам прибиваю еще 
2 бруска.

В такой ящик помещается до 
60 магазинных рамок.

Ф. г. зотин
Пчеловод совхоза »Суха решат, Балахнинского 

района. Горьковской области

О ВЕРХНЕМ ЛЕТКЕ В УЛЬЕ

Ф. А. Овчинников, (журнал 
«Пчеловодство» № 10, 1951 г.) и 
И. А. Москалев («Пчеловодство» 
№ 12, 1952 г.) предлагают распола

гать летки в ульях на 10—15 см от 
дна. Использование верхних летков- 
дополнительно к нижним действи
тельно дает хорошие результаты 
при зимовке пчел у передовых пче
ловодов Сажинского района, Сверд
ловской области. Так, у пчеловода 
колхоза «Завет Ленина» П. Д. Се
ребренникова, применяющего зи
мовку пчел с нижним и верхним 
летком, при выставке пчел почти не 
бывает подмора и сырости в ульях. 
Это натолкнуло пчеловодов нашего 
района на мысль — делать ульи 
только с одним летком, удаленным 
от дна улья на 10—15 см.

Однако пчеловоды не учли при 
этом того, что мертвые пчелы, вос
ковая труха при распечатывании 
меда пчелами и пр. — все это па
дает на дно. Вычистить же дно улья 
зимой можно только через нижний 
леток. Весной и летом пчелы сами 
очищают дно от всевозможного му
сора, но они могут это сделать, 
главным образом, через нижний ле
ток, а не через верхний.

При пользовании только одним 
верхним летком, как рекомендуют 
тт. Овчинников и Москалев, семьи 
летом будут беспокоиться от духо
ты и повышенной температуры в. 
улье, так как верхний леток, уда
ленный от дна, не может обеспе
чить гнездо свежим воздухом, и это 
отразится на продуктивности пче
линых семей.

Пчеловодная практика показы
вает, что в ульях необходимы 
2 летка — верхний и нижний, кото
рые нужны и летом и зимой.

Пчеловод Е. ШЕСТАКОВ
Сажинский район. Свердловской области
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ЛЕТКОВЫЕ ЗАДВИЖКИ

В Кабардинской АССР пчелово
ды в большинстве районов перево
зят пасеки на медосбор по 3—4 ра
за за сезон. При подготовке пчели
ных семей к перевозке летки обыч
но зарешечивают, сетками.

Летковые задвижки.:
А — держатель задвижки; Б — задвижки; 
В — задвижки в держателе с отверстиями 

внизу; Г — задвижки перевернуты.

Вместо сеток я предлагаю про
стые, прочные и дешевые летковые 
задвижки, которые может изгото
вить любой пчеловод.

Летковые задвижки изготавлива
ются из белой или оцинкованной 
жести. Вырезают полосу жести ши
риной 3,5 см, длиной 23 см и, от
ступя от концов на 4 см, делают 
надрезы глубиной 2,5 см, среднюю 
часть этой полоски вырезают. Пос
ле этого заворачивают край по всей 
длине заготовки и оба нижних кон
ца на 0,5 см (рис. А). Пробив в за
готовке 2 отверстия, ее прикрепля
ют к летку. Затем вырезают из же
сти 2 полоски для задвижек длиной
12.5 см, шириной 2,5 см. Один ко
нец на обеих задвижках загибают 
в трубочку. На задвижках пробива
ют 2 ряда отверстий диаметром 
3 мм, по 6—7 отверстий в ряду. 
Отверстия пробивают по длине на
7.5 см и по ширине на 1,2 см 
(рис. Б). Заусеницы на отверстиях 
затачивают напильником, чтобы за
движки свободно двигались в дер
жателе. Задвижки вставляют в дер
жатель, и летковые решетки го
товы.

Во время перевозок задвижки 

закрывают так, чтобы их отвер
стия приходились против летка 
(рис. В). Весной или осенью за
движки переворачивают отверстия
ми вверх, тогда летки закрываются 
наглухо (рис. Г). При помощи этих 
задвижек можно регулировать от
верстие летка по силе данной пче
линой семьи.

Во время перевозок задвижки не 
выскакивают и гвоздями их приби
вать не следует.

Пчеловод-любитель А, И. МЕРЕНЧУЕ 
г. Нальчик

О ЗАПАСНЫХ МАТКАХ

На протяжении нескольких лет я 
пользуюсь простым способом подго
товки и сохранения запасных маток 
на пасеке. Для этого за 5—6 дней 
до начала главного взятка (когда 
контрольный улей показывает по
ступление 300—600 г нектара в 
день) я от двух-трех пчелиных се
мей отбираю маток, и на рамках 
с одно-двухдневными личинками 
подрезаю соты, чтобы пчелы от
страивали на них маточники.

С наступлением медосбора я за
ключаю маток нескольких основных 
семей в клеточки, а через 2—3 дня 
даю в гнезда этих семей имеющиеся 
маточники.

В течение всего медосбора (20— 
25 дней) старые матки находятся 
в клеточках, а из розданных маточ
ников выводятся и осеменяются мо
лодые матки, которые хорошо рабо
тают и увеличивают продуктивность 
пчелиных семей. Таким образом, к 
концу взятка в этих ульях имеются 
по 2 матки: одна молодая, рабо
тающая в улье, а вторая — в кле
точке.

Обеих маток я использую в этой 
же семье, для чего после взятка де
лю улей пополам глухой перегород
кой. Леток оставляю тот же, разде
лив стенку улья дощечкой, чтобы 
матки не могли перейти из одного 
отделения в другое В южную часть 
гнезда помещаю молодую матку, 
а в северную часть выпускаю ста
рую — из клеточки. После главного 
взятка, при наличии хотя бы не
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большого медосбора, обе матки ра
ботают хорошо.

Поступая так в течение несколь
ких лет, я не замечал, чтобы после 
двадцатидневного пребывания мат
ки в клеточке качества ее заметно 
изменялись. Все матки на второй 
год работали хорошо.

н. личко 
г. Валуйки, Курской области

УСТРОЙСТВО ВТОРОГО ДНА 
В УЛЬЕ

Для утепления улья некоторую 
пользу может оказать второе дно. 
Если отъемное дно пришить гвоздя
ми к улью, то между нижней 
гранью задней стенки улья и при
шитым дном образуется щель высо
тою 4—5 см. В эту щель можно 
вставить второе (выдвижное) дно. 
Оно изготавливается из целого ли
ста фанеры или из тонких досок, 
сколоченных в виде щита, к нижней 
стороне которого по краям пришива
ют два бруска сечением 1 X 1 см. 
Бруски предохраняют щит от ко
робления. Щит должен свободно 
входить между боковыми стенками 
улья и одним своим краем в неглу
бокий (0,5 см) паз в передней стен
ке. Таким образом улей будет иметь 
двойное дно с воздушной прослой
кой.

Отверстие, получающееся в пе
редней стенке между доньями, мож
но заложить вкладышем соответ
ствующего размера. Для более пол
ной изоляции воздушного простран
ства, образующегося между не
отъемным и вставным дном, на 
вкладыш набивают тонкую дощеч
ку, закрывающую своими выступа
ми щели. Вкладыш закрепляют де
ревянной вертушкой, прибитой к 
задней стенке улья, или согнутым 
гвоздем.

При устройстве второго дна ле
ток улья следует поднять на 10— 
15 см выше выдвижного дна.

Двойное дно утепляет улей на ве
сенне-осенний и зимний периоды, а 
также позволяет пчеловоду произ
водить подкормку и поение пчел. 
Утепление можно усилить, вставив

Закладка бумажного листа между донь
ями улья для утепления. Внизу слева бру
сок с зубьями для закрепления рамок 

при перевозке пчел.

в пространство между доньями спе
циально изготовленный бумажный 
пакет (рис.). При подкормке пчел 
вместо бумажного пакета можно по
ставить плоскую кормушку с сиро
пом, а если нужно, то и поилку с во
дой. В этом случае выдвижное дно 
удаляют.

При перевозке пчел на нижнее 
дно можно положить специальный 
брусок сечением 1 X 2 см с зубча
тыми вырезами, в которые входят 
нижние бруски рамок. Зубчатый 
брусок закрепляют с помощью двух 
небольших клиньев, а удалить его 
можно проволочным крючком.

Пчеловод Н. Ф. ЕРМИШИН 
д. Мыслец, Шумерлинского района, 

Чувашской АССР

ОБ УЛУЧШЕНИИ ДНА 
В ТИПОВОМ УЛЬЕ

В двухстенном улье, рекомендуе
мом Управлением пчеловодства 
Министерства сельского хозяйства 
РСФСР, дно глухое. Поэтому чи
стить такой улей приходится через 
верх с частичным удалением рамок, 
что крайне неудобно, особенно при 
первой весенней ревизии.

Я предлагаю дно. улья делать 
выдвижным. Выдвижное дно позво
лит быстро его заменить, а кроме 
того, при нем удобнее чистить и 
мыть улей.
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Устройство нижней части'1 улья 
с выдвижным дном.

Такими выдвижными доньями я 
пользуюсь уже несколько лет.

Устройство выдвижного дна пока
зано на рисунке.

При изготовлении улья по черте
жам Управления пчеловодства, но 
с изменением его нижней части бо
ковые и заднюю стенки делают до 
уровня дна. На нижние края боко
вых стенок нашивают доски толщи
ной 25 мм. Затем изготавливают 
2 пары клиньев. Одну пару приши
вают на эти доски внизу, а затем 
прибивают неподвижное наружное 
дно. Выдвижное дно заклинивают 
второй парой клиньев.

На этом сборка двойного дна 
улья заканчивается.

Пчеловод-любитель А. Ф. ЛЬВОВ 
пос. Вырица, Ленинградской области

КАК РАССТАНАВЛИВАТЬ УЛЬИ

После многолетних наблюдений 
за облетами пчел весной и осенью 
замечено, что при выставке ульев 
из зимовника хорошо их ставить 
летками на юг и в таком месте, где 

совсем не дуют северо-западный, се
верный и восточный ветры.

Как только установится теплая 
погода и солнце будет хорошо 
нагревать воздух, а в сильных 
семьях пчелы начнут вентилировать 
ульи, их необходимо повернуть на 
месте (в два приема, через 2— 
3 дня) летками на восток с таким 
расчетом, чтобы лучи солнца падали 
на прилетную доску только до 10— 
11 часов утра, а затем прилетная 
доска находилась бы в тени. Семьи 
средней силы следует поворачивать 
летками на восток через 2—3 неде
ли после сильных. А летом ульи 
сильных семей полезно ставить лет
ками на север. Это одно из меро
приятий против роения.

Осенью, как и весной, пасека так
же должна стоять в хорошо защи
щенном от холодных ветров месте- 
и летками на юг. При таком распо
ложении пасеки пчелы делают по
следний облет на 10—20 дней поз
же, чем те, ульи которых стоят на 
цросторе и летками не на юг.

В 1951 г. мои пчелы хорошо об- 
летелись 11 октября, а стоявшие в; 
защищенном месте и летками на юг 
облетелись еще и 23 октября. В 
1952 г. пчелы облетелись 3 октября,, 
а те, которые были защищены с се
веро-запада, севера и с востока, хо
тя частично, но облетелись еще и 
1 ноября; даже пчелы в нуклеусах 
с запасными матками с летком на 
юг облетелись 1 ноября, а из семьи 
с летком на север не вылетало ни 
одной пчелы.

Пчеловод-любитель Е. Н, СПИЦКИЙ 
г. Конотоп, Сумской области.
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ИЗ ИСТОРИИ ПЧЕЛОВОДСТВА

А. М. БУТЛЕРОВ
(1828—1886)

(К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

В конце 1953 г. пчеловодная обществен
ность отметила 125-летие со дня рождения 
выдающегося русского ученого Александра 
Михайловича Бутлерова.

А. М. Бутлеров родился 6 сентября (по 
нов. стилю) 1828 г. Мать его умерла, когда 
ребенку было всего И дней, и воспитанием 
его занялся отец, стремившийся привить 
мальчику любовь к знаниям. Под этим 
влиянием Бутлеров уже с детских лет 
проявил интерес к естественным наукам, 
особенно к химии. Он любил возиться 
в своей «лаборатории» с химической посу
дой — пробирками, колбами, таинственно 
переливая из одних пузырьков в другие раз
личные жидкости. Особенно увлекался он 
изготовлением фейерверков, которые од
нажды взорвались, опалив «химику» во
лосы и брови. Мальчик был наказан, но 
никакие неудачи и наказания не могли 
охладить его любовь к химии; эта любовь 
не ослабевала в ученические и в студен
ческие годы.

Окончив в 1850 г. Казанский универси
тет, А М. Бутлеров защитил кандидатскую 
диссертацию и был оставлен при универси
тете \для подготовки к званию профессора 
химии. Рекомендуя оставить молодого уче
ного при университете, кафедра химии так 
отозвалась о кандидате: «Факультет, со 
своей стороны, совершенно уверен, что 
г. Бутлеров своими познаниями, дарова
нием, любовью к наукам и к химическим 
исследованиям сделает честь университету 
и заслужит известность в ученом мире, 
если обстоятельства будут благоприятство
вать его ученому званию».

В том же году А. М. Бутлеров сдал 
экзамен на звание магистра, а в следую
щем — представил диссертацию на тему: 
«Об окислении органических соединений», 
которая широко охватывала все вопросы 
химии и явилась как бы программой даль
нейшей научной деятельности самого дис
сертанта.

После ее защиты А. М. Бутлеров был 
избран адъюнктом по кафедре химии и 

приступил к преподавательской работе 
в университете.

В 1853 г. А. М. Бутлеров защитил дис
сертацию на степень доктора химии и фи
зики, которая и была ему присуждена. 
В следующем году Он был -’избран экстра
ординарным, а в 1857 г. — ординарным про
фессором Казанского университета.

С самого начала своей научной деятель
ности А. М. Бутлеров пытался проникнуть 
в тайны строения вещества. Обобщая и 
анализируя достижения науки, он первый 
в мире нашел правильный путь к реше
нию вопроса о строении молекул, об ато
мах и атомных весах.

В 1857 г. он отправился за границу, где 
посетил около 20 лабораторий в различных 
городах Германии, Франции, Италии и по
знакомился с рядом выдающихся европей
ских ученых.

В Парижском химическом обществе он 
выступил с докладом о строении молекул 
метана, хлористого метила и др. веществ, 
обосновав теорию строения веществ.

Во время второй поездки за границу 
А. М. Бутлеров констатировал продолжаю
щееся отставание иностранной науки по 
сравнению с русской и начало признания 
ее достижений. Некоторые ученые пыта
лись даже присвоить эти достижения себе, 
что побудило А. М. Бутлерова выступить 
на съезде немецких естествоиспытателей 
с целью защитить приоритет русской 
науки.

*По возвращении на родину Бутлеров на
чал разрабатывать новые теории, предве
щавшие открытие новой науки, — стерео
химии, которая сыграла огромную роль в 
развитии современной химии.

Созданные А. М. Бутлеровым отдельные 
теории в области химии необходимо было 
привести в какую-то систему, что понимал 
и сам Бутлеров. Он взялся за решение 
этой задачи и вскоре из-под его пера вы
шел классический труд: «Введение к пол
ному изучению органической химии», явив
шийся по существу сводом законов хими-
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А. М. Бутлеров.

ческой науки и заставивший западных уче
ных окончательно признать превосходство 
русской химической науки и русского уче
ного.

Слава Бутлерова как ученого росла. 
В 1869 г. Д. И. Менделеев предложил со
вету петербургского университета избрать 
А. М. Бутлерова профессором и дать ему 
кафедру химии. Совет согласился с этим 
предложением и пригласил его в Петер
бург.

В Петербург А. М. Бутлеров прибыл уже 
знаменитым ученым с мировым именем, 
всеми признанный глава русской химиче
ской школы.

Его огромные заслуги в развитии отече
ственной науки и широкая популярность 
открыли перед ним двери Академии наук, 
которая в 1870 г. избрала его адъюнктом, 
затем — экстраординарным академиком, а в 
1874 г.— ординарным академиком.

Значение Бутлерова не только в русской, 
но и в мировой науке огромно.

Бутлеров оставил большое количество 
учеников, ставших впоследствии славными 
учеными. Почти все русские химики явля
ются последователями школы Бутлерова. 
И, несмотря на отсталость царской России, 
русская химическая наука еще до револю
ции заняла одно из первых мест в миое.

Наряду с большой научной работой Бут
леров много времени и внимания уделял 
пчеловодству.

Еше в Казани А. М. Бутлеров заинтере
совался пчеловодством и завел пчел в 
своем имении Бутлеровке, где он проводил 

обычно лето. Пчелы водились у него в 
обычных для того времени колодных ульях. 
В одну из своих поездок он привез иэ 
Италии две семьи итальянских пчел. Этв 
семьи он посадил в улей Берлепша и для 
«подсидки гостей» купил у соседа-пчело
вода семью местных пчел. При этом ов 
убедился в возможности легко и без за
труднений. не пачкаясь медом и не ломая 
сотов, разбирать гнездо. Тотчас же он при
ступил к поделке колодных стояков с рам
ками для всех пчелиных семей своей па
секи.

11озднее он вывез с Кавказа еще не
сколько семей серых горных пчел.

Пчелы дохода ему не приносили, но ов 
никогда не бросал работу с ними. Для 
наблюдения за их жизнью Бутлеров сделал 
стеклянные наблюдательные ульи. Он по
строил для пчел различные ульи, а также- 
зимовник и павильон.

Бутлеров делился своими знаниями по 
пчеловодству, печатая статьи и читая лек
ции. Свои лекции он обычно сопровождал 
показом приемов работы с пчелами, демон
страцией ульев, нового инвентаря и т. д. 
В помощь начинающим пчеловодам он вы
пустил популярную книжечку: «Как водить 
пчел».

По приезде в Петербург Бутлеров при
нял активное участие в работе Вольного 
экономического общества и написал книгу: 
«Пчела, ее жизнь и главные правила тол
кового пчеловодства», за которую получил 
от Общества почетную награду. Кроме 
того, при этом же Обществе он основал 
ежемесячный журнал «Русский пчеловод
ный листок», который сам же и редакти
ровал.

На открытой в 1882 г. в Москве Всерос
сийской выставке Вольное экономическое 
общество поручило А. М. Бутлерову орга
низовать пчеловодный отдел. В организации 
этого отдела ему помогал его ученик, тоже 
химик, впоследствии академик И. А. Каб
луков, также увлекавшийся пчеловодством.

На этой выставке А М. Бутлеров читал 
лекции, показывал приемы работы и вел 
большую разъяснительную работу среди 
посетителей пчеловодного отдела.

Результаты этой работы не замедлили 
сказаться При Русском обществе акклима
тизации животных и растений было орга
низовано отделение пчеловодства, первым 
почетным председателем которого был из
бран А. М Бутлеров. Со всех концов Рос
сии в Общество стали поступать письма 
(до 1000 писем в год), на которые Бутле
ров отвечал сам.

До конца своей жизни Бутлеров был 
пропагандистом и популяризатором пчело
водных знаний и рациональных методов 
пчеловождения, за что его справедливо на
зывают отцом русского рационального пче
ловодства.

П. В. МАРТЫНОВ



ПЧЕЛОВОДСТВО
В СТРАНАХ НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

ПЧЕЛОВОДСТВО в румынской народной республике
Мне представилась возможность ознако

миться с состоянием пчеловодства в Ру
мынской народной республике.

До освобождения Румынии Советской 
Армией пчеловодство в основном находи
лось здесь в руках помещиков, кулаков, 
духовенства и наиболее зажиточной части 
интеллигенции. Крестьяне — бедняки и се
редняки, рабочие не имели пчел, так как 
в старой Румынии положение трудящихся 
было крайне тяжелым.

Кроме того, пчеловодство, унаследован
ное молодой Румынской народной респуб
ликой от старой Румынии, находилось на 
низком техническом уровне. Королевские 
правительства буржуазно-помещичьей Ру
мынии не уделяли никакого внимания пче
ловодству как отрасли сельского хозяйства. 
Не существовало не только периферийной 
сети агрозоообслуживания пасек, но даже 
в Министерстве сельского хозяйства не бы
ло ни одного специалиста по пчеловодству.

В Румынии раньше не было школ, гото
вящих пчеловодов. Изредка лишь органи
зовывались отдельные краткосрочные курсы 
для любителей пчеловодства сроком не бо
лее двух недель. Не было ни одного пред
приятия, производящего пчеловодный ин
вентарь, и последний ввозился из-за гра
ницы.

В буржуазно-помещичьей Румынии научно- 
исследовательская работа по пчеловодству 
не велась, если не считать двух-трех не
больших работ; никто не занимался серьез
но вопросами техники пчеловождения при
менительно к местным условиям, несмотря 
на всю важность этого дела, так как ха
рактер медосбора и климатические условия 
в Румынии очень своеобразны. Хотя при 
Научно-исследовательском институте жи
вотноводства с 1930 г. и существовал отдел 
пчеловодства, но он по существу научной 
работы не вел, а занимался главным обра
зом бактериоскопическими анализами при
сылаемых на исследование образцов пчел.

Наиболее наглядным примером, иллю
стрирующим отсталость пчеловодства в ста
рой Румынии, являлось количество нераз
борных ульев — дуплянок и сапеток. Так, 
в 1938 г. в Румынии насчитывалось 
468 689 пчелиных семей, из них в рамоч
ных ульях находилось только ”260 000, 
остальные 44,5% — в дуплянках и сапет- 

ках. В 1946 г. удельный вес неразборных 
ульев составлял 65,1%.

В Румынии никогда не было заводов для 
выработки искусственной вощины, которая 
изготавливалась кустарно при помощи руч
ных вальцев, а иногда и при помощи ва
фельниц. Разумеется, при таких условиях 
пчеловодство в целом по стране не могло 
быть высокопродуктивным.

Молодая Румынская народная республи
ка, наряду с громадными успехами в деле 
создания новой социалистической экономи
ки и культуры, добилась значительных 
успехов и в развитии пчеловодства как в 
колхозах, государственных хозяйствах, так 
и в кооперации.

О том, что в Румынской народной рес
публике создано государственное и обще
ственное пчеловодство, о том, что оно ра
стет, крепнет и имеет в своем развитии 
ряд значительных успехов, можно судить 
по следующим фактам.

Подавляющее большинство государствен
ных хозяйств имеет пасеки, средний раз
мер которых в 1952 г. равнялся 166 пче
линым семьям. Есть государственные хо
зяйства, насчитывающие свыше полутора 
тысяч пчелиных семей, например «Тымбу- 
решть», имеющее 1820 пчелиных семей. 
В хозяйствах кооперации средний размер 
пасеки равняется 106 семьям. Значитель
ная часть колхозов также организовала 
пасеки. Средний размер их составляет 
33 семьи пчел.

Румынские пчеловоды борются за даль
нейшее увеличение количества пчелиных 
семей. Так. например, пасека государствен
ного хозяйства «Чиснадия» за счет отвод
ков в 1952 г. получила прирост в 20% 
(в 1950 г. — 42,8%); пасека государствен
ного хозяйства «Рэкаш» в 1951 г. — 22,7%; 
«Лучу-Джурджень» в 1952 г. — 33%; «Ки- 
риуша» в 1952 г. — 39,8%. Колхозные па
секи Галацкой области в 1952 г. дали при
рост не ниже 25%.

Имеются высокие показатели и по полу
чению меда и воска. Так. пасека государ
ственного хозяйства «Балачиу» в 1952 г. 
почти в 2 раза перевыполнила план по то
варному меду, а некоторые колхозные па
секи Галацкой области в том же году 
получили по 22 и даже по 40 кг товарного 
меда в среднем от пчелиной семьи, остэ- 
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вив при этом не менее 16—20 кг кормовых 
запасов каждой семье на зиму. Пасека 
колхоза «Бразда Ноуа» (коммуна Аполду 
де сус области Тимишоара) в 1952 г. по
лучила в среднем на пчелиную семью по 
28 кг товарного меда, а с той части пасе
ки, которая вывозилась на медосбор, — по 
47,2 кг товарного меда на семью.

В Румынской народной республике 
имеется немало пасек, на которых от
страивается до 8 и более сотов за сезон 
в среднем на пчелиную семью, а пасека 
колхоза «Друмул Ноу» района Фагэраш 
области Сталин в 1952 г. получила по 
10,4 сота от семьи пчел в переводе на рам
ку 435 X 300 мм.

Эти примеры говорят о том, что пчело
воды румынских колхозов и государствен
ных хозяйств с энтузиазмом работают на 
благо всех трудящихся, добиваясь высоких 
производственных показателей и заклады
вая, таким образом, фундамент для по
строения социализма в Румынской народ
ной республике.

В настоящее время в стране имеется не
мало образцовых пасек колхозов и госу
дарственных хозяйств, выполняющих и Пе
ревыполняющих плановые задания по при
росту и получению меда и воска. На та
ких пасеках, как правило, содержатся 
сильные, высокопродуктивные семьи пчел, 
применяются наиболее рациональные и эф
фективные методы разведения и содержа
ния. Например, некоторые пасеки колхозов 
и государственных хозяйств оставляют до 
20—25% запасных маток от числа семей, 
идущих в зимовку. Показательной в этом 
отношении является пасека государствен
ного хозяйства «Тымбурешть», на которой 
в [952 г. было оставлено 17,3% запасных 
маток на 1820 семей, пошедших в зимовку. 
Это мероприятие, кроме своей основной це
ли, имеет очень большое значение для при
менения метода маток-помощниц. Для тех 
областей Румынии, где главный взяток 
обеспечивает белая акация и он начинается 
рано, где, следовательно, нехватает вре
мени для наращивания силы семей к на
чалу взятка, оставление в зиму запасных 
маток с целью использования их в каче
стве помощниц в начале следующего се
зона должно явиться одним из важнейших 
способов повышения продуктивности пасек.

Для повышения медосбора пчел вывозят 
на массивы белой акации, малины и кип
рея, липы, подсолнечника, на осенние медо
носы в плавни Дуная и на ряд других как 
культурных, так и дикорастущих медоно
сов. Таким образом, за сезон пчел пере
возят 2—3 раза, а иногда и больше.

В последние годы был проведен ряд важ
ных мероприятий по подготовке и перепод
готовке пчеловодных кадров в школах, на 
курсах, семинарах и т. д. В сельскохозяй
ственных институтах читается курс по пче
ловодству. Намечено организовать сеть по
стоянно действующих школ и курсов по 
подготовке пчеловодных кадров массовой, 
средней, а возможно и высшей квалифи
кации.

Правительственные органы Румынской 
народной республики оказывают пчеловод
ству серьезную помощь, отпуская колхозам 
кредиты для приобретения пчел, ульев 
и т. д. В системе кооперации созданы ма
стерские по изготовлению ульев, пчеловод
ного инвентаря, искусственной вощины, ко
торые, помимо пасек своей системы, снаб
жают также пасеки колхозов и государ
ственных хозяйств. Ульи изготовляют так
же различные деревообделочные комбина
ты. Планируется завоз из Советского 
Союза машины для изготовления вощины— 
«Украинка-2».

Как один из положительных моментов 
следует отметить также и то, что в после
военные годы была осуществлена стандар
тизация ульев. Правда, принятый стандарт 
(10-рамочный улей на рамку 435 X 300 мм 
с магазином) недостаточен по своему 
объему для развития сильных семей, но 
все ‘же имеет целый ряд преимуществ пе
ред устаревшими конструкциями ульев 
Джерзона, Кунца и др. и значительно луч
ше других систем приспособлен к пере
возкам.

В ноябре 1952 г. специальное совещание 
пчеловодов, научных работников и специа
листов пчеловодства приняло в качестве 
типовых ульев конструкции, разработанные 
на основе советских типовых ульев — лежа
ки, двухкорпусные и многоярусные, учтя 
при этом особенности местных условий и 
опыт румынских пчеловодов.

В настоящее время в целом по стране 
количество неразборных ульев на пасеках 
снизилось до 18—20%.

Новым для Румынии является создание 
припасенных участков с посевом фацелии 
площадью 1—2 и более гектаров для улуч
шения медоносной базы. Некоторые пчело
воды уделяют серьезное внимание посад
кам белой акации.

Характерным для пчеловодства Румын
ской народной республики по сравнению 
с прошлым является значительное увели
чение литературы по пчеловодству, в кото
рой авторы описывают наиболее эффектив
ные приемы разведения и содержания пчел. 
Книжки пишутся простым языком, дешевы 
и доступны широкому кругу пчеловодов. 
Пчеловодная литература издается не толь
ко на румынском, но и на венгерском язы
ках, так как в Трансильвании большой 
процент населения составляют венгры.

Особое место и значение занимает пере
водная советская пчеловодная литература. 
За сравнительно короткий срок были пере
ведены и изданы учебные пособия по пче
ловодству А. А. Климентова, П. С. Щер
бины, Г. Ф. Таранова и др. Кроме того, 
в румынском пчеловодном журнале уделя
лось много внимания освещению достиже
ний советской пчеловодной науки и опыту 
советских передовых пчеловодов. Все более 
или менее значительные статьи из совет
ского журнала «Пчеловодство» печатаются 
в полных или сокращенных переводах.

В Румынии имеется немало пчеловодов, 
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выписывающих журнал «Пчеловодство» из 
Советского Союза.

Советская пчеловодная литература для 
румынских пчеловодов является источником 
нового, передового Под влиянием ее на
чинают внедряться такие мероприятия, как 
двухкорпусное содержание, оставление в 
зиму запасных маток, применение перегона 
при борьбе с гнильцом, некоторые противо- 
роевые приемы и т. д.

Двухкорпусное содержание и способ 
ускоренного размножения пчелиных семей 
испытывал Отдел пчеловодства Научно- 
исследовательского института животновод
ства в условиях Румынии в течение по
следних двух-трех лет. Эти приемы дали 
хорошие результаты и с сезона 1953 г. 
планово внедряются на пасеках колхозов, 
государственных хозяйств и кооперации.

Помимо Отдела пчеловодства, эти же 
приемы испытывались, и также с хороши
ми результатами, некоторыми пчеловодами 
колхозов и государственных хозяйств.

Широкую пропаганду достижений совет
ского пчеловодства ведет секция пчеловод
ства республиканского сельскохозяйствен
ного общества имени И. В. Мичурина пу
тем издания литературы и организации 
лекций и докладов. Членами секции со
стоят не только специалисты, научные ра
ботники, пчеловоды, но и любители пчело
водства. Секция имеет свои филиалы в раз
личных городах страны.

Большую роль в развитии пчеловодства 
Румынской народной республики играют 
введение обязательных правил по разведе
нию и содержанию пчел и издание целого 
ряда инструкций по различным вопросам 
пчеловодства. В основу «Обязательных пра
вил» и инструкций были положены ин
струкции Управления пчеловодства Мини
стерства сельского хозяйства РСФСР.

Большие изменения произошли и в на
учно-исследовательской работе. Если до 
установления народной власти Отдел пче
ловодства Научно-исследовательского ин
ститута животноводства был представлен 
одним-двумя сотрудниками, работой кото
рых мало кто интересовался, то в послед
ние годы отдел значительно расширился, 
организовав свои, правда, пока небольшие, 
лаборатории (по биологии пчел, борьбе 
с болезнями пчел, технологии продуктов 
пчеловодства), имеет довольно солидную 
экспериментальную базу (800 пчелиных се
мей на опытных станциях института, рас
положенных в различных по своим усло
виям зонах страны). Народное правитель
ство оказывает Отделу пчеловодства, как 
и институту, в целом большую и самую 
разностороннюю помощь.

Повышается научный уровень работни
ков. настойчиво изучающих основы совет
ской биологии — работы Мичурина, Павло
ва, Вильямса и других. Отдел в последние 
2—3 года наряду с исследованиями по та
ким темам, как «Методы борьбы с гниль- 
цовыми заболеваниями пчел», «Изучение 
химического состава мела и воска с целью 
их стандартизации», «Возможности опре

деления происхождения меда в зависимости 
от происхождения встречающихся в нем 
пыльцевых зерен» и др., работал и над 
проверкой в условиях Румынии таких 
приемов советского пчеловождения, как 
двухкорпусное содержание пчелиных семей, 
ускоренное размножение их, влияние сти
мулирующих подкормок на наращивание 
силы пчелиных семей и др., причем полу
чал хорошие результаты.

Значительного успеха добились румын
ские научные работники в освоении мето
дического планирования научных работ; 
прежде этому важному делу не уделялось 
должного внимания.

Планируя свою работу, отдел ставит на 
изучение наиболее важные, наиболее акту
альные для общественного пчеловодства 
проблемы. Так, на ближайшие 2—3 года 
запланированы такие темы, как «Выявле
ние комплекса наиболее эффективных ме
тодов содержания, обеспечивающих созда
ние сильных, высокопродуктивных семей 
пчел» (тема решается в зональном раз
резе); «Создание устойчивой медоносной 
базы для пасек колхозов и государствен
ных хозяйств в условиях травопольной си
стемы земледелия» и «Разработка комплек
са организационно-технических мероприя
тий по борьбе с гнипьцовыми заболевания
ми». В последней теме будет продолжаться, 
кроме того, ранее начатое сравнительное 
из''чение ряда новых лечебных препаратов.

Кроме непосредственно научной работы, 
отдел начал внедрять в производство наи
более эффективные методы разведения и 
содержания пчел и принимает участие в 
подготовке пчеловодных кадров, пропаганде 
пчеловодных знаний и т. д.

Большую помощь пасекам колхозов, го
сударственных хозяйств и кооперации ока
зывает секция борьбы с болезнями пчел,, 
выполняя большое количество анализов об
разцов пчел и расплода для определения 
болезни и давая советы по профилактике 
и бооьбе с болезнями пчел.

Румынская народная республика распо
лагает благоприятными медоносными и 
климатическими условиями для развития 
высокотоварного пчеловодства в колхозах 
и государственных хозяйствах.

Во многих местах республики, в особен
ности на юге. имеется много бетой акации,, 
произрастающей как сплошными массива
ми, так и в смешанных лесах.

По долинам рек, в особенности по Ду
наю, встречается много ивы, занимающей- 
томатные площади. Кроме того, весенний- 
поддерживающий взяток обеспечивается- 
цветением разнотравья, культурных дико
растущих плодовых (последние пасппостра- 
нены в основном в предгорьях Карпат).

В республике высевается много подсол
нечника. Из других культурных сельско
хозяйственных медоносов следует отметить 
люцерну, хлопчатник, горчицу, рапс ози
мый, бахчевые, некоторые сорта винограда 
и др. Из дикорастущих широко распростра
нен тамарикс. Реже встречаются софора 
и гледичия,
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На юго-востоке Румынии имеются очень 
большие массивы липы, считающиеся круп
нейшими на Балканах. Для примера мож
но сказать, что только на Браило-Мачин- 
ский массив вывозится на медосбор 
14—15 тыс. пчелиных семей и при этом 
используется далеко не весь массив.

В Банате и Трансильвании в некоторые 
годы хороший взяток дает чистец. В этих 
же зонах по опушкам изредка встречаю
щихся лесов бывает взяток с боярышника 
и малины. Произрастают каштан конский 
и съедобный. Главный взяток в этих зо
нах получается с разнотравья лугов и па
шен. В Молдове кормовая база по набору 
медоносов примерно та же, что в Банате 
и Трансильвании, имеет больше подсолнеч
ника, а местами липы и акации.

В Карпатах имеется много малины и 
кипрея по гарям и вырубкам, с которых 
бывает довольно сильный взяток. Здесь же 
встречается белый клевер, в предгорье вы
севается красный клевер.

Особо следует отметить исключительное 
значение плавней Дуная, обеспечивающих 
устойчивый осенний взяток с мяты, еже
вики, будяка и других медоносов. Плавни 
занимают большую площадь, простираясь 
примерно на 300 км.

В Румынской республике почти каждую 
пасеку можно перевозить на взяток 
2—3 раза, а на юго-востоке страны — 
5—6 раз, как это там и делают многие 
пчеловоды. Таким образом, медоносная ба
за может вполне обеспечить, особенно в 
южной части страны, развитие высоко
товарного пчеловодства.

Климатические условия также очень бла
гоприятны для пчеловодства. Короткая, 
сравнительно теплая зима вполне позво
ляет почти повсеместно осуществлять зи
мовку пчел на воле. Если зимовка прово
дится в помещениях, пчел выставляют 
в конце февраля — начале марта.

Ранняя и теплая весна делает возмож
ным ранний вывод маток для формирова
ния отводков и для использования маток 
'в качестве помощниц.

Продолжительная теплая осень позво
ляет до сентября, а то и до октября про
изводить наращивание силы пчелиных се
мей. Все это дает возможность иметь силь
ные, высокопродуктивные семьи пчел.

В заключение мне хотелось бы расска
зать об одном из событий в жизни румын
ского пчеловодства, поскольку оно харак
теризует глубокие изменения, происшедшие 
в жизни народа, в его отношении к труду.

В начале января 1953 г., по предложе
нию министров сельского хозяйства и госу
дарственных хозяйств, было проведено при 
большом количестве участвующих респу
бликанское совещание пчеловодов, специа
листов по пчеловодству и научных работ
ников. Совещание продолжалось 4 дня. 
В истории пчеловодства Румынии такое 
совещание было первым. Совещание открыл 
•от имени обеих министерств министр госу
дарственных хозяйств И. А. Видрашку, ко
торый в краткой вступительной речи отме

тил имеющиеся успехи в пчеловодстве кол
хозов и государственных хозяйств и ука
зал на еще не изжитые недостатки, призвав 
участников совещания развернуть широкую 
борьбу за их устранение. Кроме того, 
И. А. Видрашку сообщил участникам сове
щания о мероприятиях как осуществляе
мых министерствами, так и планируемых, 
цель которых улучшить состояние пчеловод
ства в колхозах и государственных хозяй
ствах.

С обстоятельными докладами о состоя
нии пчеловодства и о задачах, стоящих пе
ред ним, выступили ответственные сотруд
ники министерств. На совещании силами 
научных сотрудников Отдела пчеловодства 
Научно-исследовательского института жи
вотноводства были прочитаны 5 лекций по 
наиболее актуальным вопросам пчеловод
ства.

После основных докладов и лекций в 
прениях выступила значительная часть уча
стников совещания. Выступавшие отмеча
ли, что важнейшими недостатками в состоя
нии многих пасек колхозов и государствен
ных хозяйств являются слабая сила семей 
и недостаточная кормообеспеченность семей 
пчел, идущих в зимовку.

Выступавшие говорили о необходимости 
широкого внедрения достижений советского 
пчеловодства, вносила различные предло
жения, направленные на улучшение состоя
ния общественного пчеловодства и повыше
ние его продуктивности.

На совещании пчеловоды колхозов вы
звали на социалистическое соревнование 
пчеловодов государственных хозяйств. Со
вещание прошло под лозунгом широкого 
охвата социалистическим соревнованием 
всех пчеловодов колхозов и государствен
ных хозяйств, с тем чтобы каждая пасека 
выполнила и перевыполнила план по при
росту и продуктивности.

Совещание постановило провести широ
кое обсуждение его решений и обращения 
на местах со всеми пчеловодами колхозов 
и государственных хозяйств. Было поста
новлено, что во время этих совещаний спе
циалисты проведут широкую разъяснитель
ную работу, с тем чтобы каждый пчеловод 
взял социалистическое обязательство и вы
звал на соревнование другого пчеловода.

Выступавшие на совещании пчеловоды 
говорили о том, что они в своей работе 
будут следовать примерам и образцам ра
боты советских пчеловодов-передовиков.

Можно быть уверенным, что румынские 
пчеловоды вместе со всем народом, под 
руководством рабочей партии и народного 
правительства, будут, не покладая рук, 
трудиться в борьбе за построение социа
лизма в своей стране.

Считаю своим долгом выразить благо
дарность научным работникам, специали
стам по пчеловодству и пчеловодам Румын
ской народной республики, которые предо
ставили мне сведения, послужившие источ
никами для настоящей статьи.

Г. БИЛАШ



НАМ ПИШУТ

ОБ АНАЛИЗЕ МЕДА

В г. Уральске есть санитарно-гигиениче
ская лаборатория, которая производит ана
лизы меда на присутствие в нем пади.

Однажды подсобное хозяйство Уральско
го педагогического института, послав на 
анализ 4 пробы меда, получило от лабора
тории следующее заключение: «Мед четы
рех доставленных образцов ввиду содержа
ния в нем пади для кормления пчел непри
годен».

Однако проверка рамок показала, что 
все соты с медом запечатаны и прозрачны, 
сотовый мед во рту свободно таял, был 
душист, хорош на вкус и, таким образом, 
не вызывал подозрения.

Пробы меда трех наиболее сомнитель
ных сотов были посланы на анализ в Ин
ститут пчеловодства, откуда получили от
вет, что все 3 образца меда примеси пади 
не содержат. Поэтому было решено оста
вить пчелиные семьи на имеющихся кор
мовых запасах. И в самом деле, все семьи 
перезимовали хорошо и усиленно разви
лись к главному взятку.

Все это заставляет поставить вопрос о 
том, достаточно ли тщательно производит 
анализы меда Уральская лаборатория, и, в 
частности, пользуется ли она более совер
шенным методом, разработанным Институ
том пчеловодства и выпускаемой им поход
ной лабораторией. Позволительно также 
спросить: проверяет ли кто-либо в лабо
ратории результаты анализа?

Г. Э. ЛЕВЕНШТЕРН
г. Уральск, Западно-Казахстанской области

ПО СЛЕДАМ ОПУБЛИКОВАННЫХ 
СТАТЕЙ

«Когда же в Башкирской АССР 
по-серьезному займутся 

пчеловодством»?
Под таким заголовком в журнале «Пче

ловодство» № 6 за 1953 г. была помещена 
статья, вскрывающая крупные недостатки 
в работе по развитию пчеловодства, повы
шению его продуктивности и борьбе с бо
лезнями пчел в Башкирской АССР.

В ответ на эту статью заместитель ми
нистра сельского хозяйства Башкирской 
АССР т. Еникеев ■ сообщил редакции, что 
после опубликования вышеуказанной 
статьи министерство провело ряд меро

приятий, направленных на устранение недо
четов в пчеловодстве и улучшение его со
стояния.

Так, республиканской конторой пчеловод
ства проведено 6 кустовых совещаний по 
вопросам выполнения плана развития пче
ловодства. В совещаниях, кроме пчелово
дов, принимали участие председатели кол
хозов. Кроме того, проведено 2 совещания 
работников межрайонных отделений пчело
водства по вопросам улучшения руковод
ства колхозным пчеловодством.

Специалисты конторы и опытной стан
ции пчеловодства сделали свыше 100 вы
ездов в колхозы для оказания помощи 
пчеловодам. По заданию Обкома КПСС 
специалисты конторы и межрайонных от
делений обследовали 15 районов, после че
го материалы обследования были представ
лены на рассмотрение бюро Областного ко
митета КПСС.

В целях пропаганды передовых методов 
пчеловождения контора пчеловодства орга
низовала выступления по радио и в газе
тах; массовыми тиражами были изданы 
плакаты и разосланы в колхозы респуб
лики.

В районы со слабо развитым пчеловод
ством завезено 2000 пчелиных семей, 
а также дополнительно выделено соответ
ствующее количество искусственной вощи
ны и пчеловодного инвентаря.

В результате вышеперечисленных меро
приятий в пчеловодстве заметны некоторые 
улучшения. Так, например, количество пче
линых семей в 1953 г. увеличилось на 
12 тыс., в то время как за 3 предшествую
щих года количество пчелиных семей было 
увеличено всего на 10 тыс., кормообеспе- 
ченность пчел в зиму 1953/54 г. стала 
значительно выше, чем в предыдущем го
ду, — построено и отремонтировано 600 
зимовников.

Узким местом в пчеловодстве республики 
все еще остается недостаток ульев. По
этому возбуждено ходатайство о переводе 
Стерлитамакского лесозавода на производ
ство ульев для колхозов Башкирии.

Отмечая некоторые сдвиги в пчеловод
стве Башкирской АССР, редакция все же 
вынуждена отметить, что план развития 
пчеловодства в республике не выполнен. 
Из ответа т. Еникеева остается неясным 
вопрос о подготовке кадров. Особое беспо
койство вызывают гнильцовые заболева
ния на пасеках; неизвестно, какие меры 
принимают в республике для ликвидации 
гнильцовых заболеваний.

- 59 —



КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ПОЛЕЗНАЯ БРОШЮРА

В. А. Нестерводский. Зим1нлч 
бджлл. Сельхозиздат УССР, Киев, 1952, 
стр. 84, цена 1 руб. 20 коп., тираж 
30 тыс. экз., на украинском языке.

Зимовка — чрезвычайно важный, ответ
ственный период в жизни пчел. От того, 
как перезимуют пчелы, в значительной ме
ре зависит дальнейшее развитие пчелиных 
семей, рост пасеки и продуктивность пчел, 
а также устойчивость их против болезней.

Передовые пчеловоды колхозов и совхо
зов в нашей стране давно усвоили это и 
тщательно готовят пчел к зимовке: забла
говременно подготавливают зимовники, 
ульи, утепление, корма и пр. В результате 
пчелы перезимовывают без поноса, с не
значительным подмором и без отхода.

Однако есть еще немало пчеловодов, ко
торые недооценивают значения зимовки, 
плохо подготавливают семьи и помещения 
к зиме, спешат поскорее «загнать» пчел в 
зимовник, чтобы меньше было забот. Иног
да пчеловодов торопят поставить пчел ру
ководители колхозов или совхозов.

Многие неопытные пчеловоды не имеют 
достаточных знаний и не в состоянии как 
следует подготовить пчел к зимовке и ор
ганизовать ее Рассказать о том, как луч
ше подготовить пчел к зимовке, как про
вести ее с наименьшим потмопом. без по
терь — цель брошюры В. А. Нестерводско- 
го «Зим1вля блж1.л».

При составлении рецензируемой брошю
ры автор использовал данные пчеловодной 
науки, передовой опыт колхозных и совхоз
ных пчеловодов, а также свой сорокалет
ний опыт работы на пасеках.

Брошюра «Зим1в.ля бдж!п» имеет 3 раз
дела: 1) условия, кормовые запасы и поме
щения для зимовки пчел; 2) осенние рабо
ты на пасеке; 3) уход и содержание пчел 
зимой.

В первом разделе автор в основном го
ворит о кормах, а также описывает 
устройство типовых зимовников и других 
помещений для зимовки пчел.

Автор дает характеристику и оценку раз
ных кормов: меда, сахарного сиропа, сме
си меда с сахарным сиропом и др. и при
водит результаты зимовки пчел на них; 
указывает количество корма, необходимое 
для зимовки пчел; описывает, как заготав
ливать и хранить корма (мед и пергу) до 

дачи их пчелам, подробно разбирает во
прос о качестве меда, о замене недоброка
чественного меда доброкачественным или 
сахарным сиропом и т. п. Большое внима
ние автор уделяет пади и способам распо
знавания ее в меду.

Известно, что причиной неблагополучной 
зимовки и даже гибели целых семей не
редко является понос, вызванный падевым; 
медом. Многие пчеловоды по своему незна
нию ищут других причин. Есть такие пче
ловоды, которые хотя и понимают, вред от 
пади, но не умеют распознать ее в меду,, 
особенно если этот мед запечатан. Таким 
пчеловодам приходит на помощь брошюра 
«Зим1вля бдж!л».

Автор описывает 3 способа определения 
пади: при помощи известковой волы, спир- 
та-ректификата и капельный способ В. А.. 
Темнова. Правда, последний способ возмо
жен в лабораторных условиях, но неплохо, 
если с ним познакомятся и широкие мас
сы пчеловодов. Автор указывает, какое ко
личество пали и в какой мере вредно для 
пчел во время зимовки и как определить, 
количество пади в мелу.

В этом же разделе подробно описывается 
устройство типовых зимовников: подземно
го. полуполземного и наземного, их досто
инства и недостатки. Далее автор описы
вает устройство зимовника-тоннеля, предло
женного проф. И. И. Кораблевым. В зи
мовнике-тоннеле пчелы хорошо зимуют, а 
обходится он гораздо дешевле, чем другой 
тип зимовника.

Очень важно также своевпеменно подго
товить зимовник для постановки пчел на 
зиму; однако автор уделяет этому вопросу 
недостаточно внимания.

Готовить пчел к зимовке автор рекомен
дует еше с лета и ранней осенью. В раз
деле «Осенние работы на пасеке» автор 
описывает все подготовительные работы к 
зимовке: подготовка силы пчелиных семей, 
обеспечение семей качественными матками, 
способы осеннего наращивания пчел, со
ставление гнезд на зиму, обеспечение кор
мовыми запасами, своевременное исправ
ление недостатков у пчелиных семей, про
ведение главной осенней ревизии, борьба 
с пчелиным воровством, подготовка ульев 
к зиме, зарешечивание летков и т. д.

Автор указывает на большое значение 
позднего взятка для осеннего наращивания 
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пчел. В случае отсутствия взятка в данной 
местности необходимо перевозить пчел в 
другие места, где он есть, либо подкармли
вать пчел. Когда, как и чем подкармливать 
пчел, автор указывает.

Большое значение в осенний период и во 
время зимовки автор придает верхнему 
летку в улье. И это правильно, так как 
такой улей менее доступен для проникно
вения мышей и в нем почти не бывает 
сырости.

В разделе «Уход и содержание пчел зи
мой», кроме материалов, обычно помещае
мых в руководствах, даны другие ценные 
материалы и советы по зимнему уходу за 
пчелами.

Автор предостерегает пчеловодов против 
слишком ранней постановки пчел в зимов
ку. Это вполне основательно. На практике 
бывает, что молодые, малоопытные пчело
воды, испугавшись первых похолоданий, 
спешат внести пчел в зимовник. А потом 
снова наступает потепление, и пчелы вы
нуждены париться в зимовнике при тем
пературе выше нормы; тогда они поедают 
много корма, переполняют кишечники и g 
большом количестве выходят из ульев. 
В результате — сильный понос, большой 
подмор, а иногда и гибель целых семей.

На стр. 64 описывается способ уменьше
ния влажности воздуха в зимовнике при 
помощи негашеной извести. Этот совет 
очень ценный, так как многие пчеловоды 
не знают, как уменьшить сырость в зимов
нике.

Описывая виды, приготовление и спосо
бы зимней подкормки, автор на стр. 68 
приводит таблицу температуры клуба пчел 
в зависимости от вида корма и способа 
подкормки. Он правильно советует избегать 
подкормки пчел леденцами и длительной 
подкормки сахаром-рафинадом. На этом 
вопросе следовало бы остановиться по
дробнее и рассказать читателям о резуль
татах такой подкормки.

В конце брошюры очень кратко говорит
ся о зимовке пчел на воле.

Следут отметить, что в брошюре при
водятся конкретные примеры из практики 
передовых пчеловодов колхозов и совхозов 
Укрсадовинтреста, а в качестве иллюстра
ций использованы малоизвестные ориги
нальные рисунки: 4, 7, 8, 9 и др.

Подчеркивая ценность работы В. А. Не- 
стерводского «Зим1вля бджгл», приходится 
сказать, что она не лишена недостатков.

Игвестно, что В. А. Нестерводский за 
много лет собоап огромное количество ма
териалов по зимовке пчел в разных видах 
зимовников и на воле, в разных условиях 
и в разных ульях. По непонятным причи
нам автор не использовал этих ценных ма
териалов.

Очень мачо сказано о болезнях, ноагах 
и вредителях пчел в зимовке. Между тем 
■о поносах, особенно заоазном (ноземато
зе), а также о вредителях надо было бы 
написать гораздо больше. Ведь известно, 
что с осени в ульях поселяется и перези
мовывает много вредителей, врагов и па

разитов пчел: мыши, восковая и перговая 
моль, ветчинный кожеед и др.

Необходимо было бы также подробнее 
рассказать о различных способах состав
ления гнезд на зиму: при холодном и теп
лом заносе, в одну сторону, посредине 
улья, «бородой», отметить достоинства и 
недостатки каждого и дать сравнительные 
материалы о результатах зимовки пчел 
при каждом способе.

При описании главной осенней ревизии 
следовало бы поместить образец ведомости 
и акт осенней ревизии, рассказать об осен
нем сокращении гнезд, об утеплении гнезд, 
об упаковке ульев для перевозки. Очень 
полезны были бы сравнительные сведения 
о зимовке пчел в разных зимовниках, в 
приспособленных помещениях, а также на 
воле, в траншеях и т. д., а при описании 
зимовников следовало бы привести техни
ко-экономические показатели.

Очень мало сказано о приспособлении 
для зимовки пчел жилых и холодных по
строек, а ведь огромное количество пасек 
зимует именно в таких помещениях.

Ничего не сказано о зимовке пчел в 
траншеях, ямах, кожухах, хотя это также 
интересует пчеловодов.

Не сказано о зимовке пчел в двухкор
пусных ульях, а ведь в зимовнике можно 
поместить слабую семью в верхнем корпу
се, а сильную в нижнем, без стеллажей, 
подложив под нижний то петые бруски.

На стр. 62 автор указывает, что чрез
мерно расширенные улочки — одна из при
чин плохой зимовки.

Между тем в журн. «Пчеловодство» при
водились примеры хорошей зимовки пчел 
при расширенных (до 15 мм) улочках. 
Следовало бы внести ясность в этот вопрос 
и указать лучшую для зимовки пчел шири
ну улочек.

Надо бы рассказать о вреде дальних 
перевозок с постоянного точка к месту 
зимовки.

Нередко зимовники находятся в хо
зяйственном дворе колхоза или совхоза, а 
постоянный точок — в саду, за 2—3 км от 
двопа, и подвозят пасеку к зимовнику в 
ноябре-декабре, когда пчелы уже находят
ся в состоянии покоя, т. е. собрались в 
клуб. Ясно, что это пагубно отражается 
на пчелах, так как они не в состоянии 
обтететься из-за плохой погоды и холода. 
Необходимо, чтобы пчелы были подвезены 
к зимовнику заблаговременно или же что
бы зимовник строили на месте постоянной 
стоянки пчел, например в саду.

На стр. 63 описывается психрометр и 
способ пользования нм при помощи табли
цы для определения влажности воздуха в 
зимовнике, а сама таблица не помещена. 
Это серьезный пробел.

На стр. 72 автор советует использовать 
сахар-рафинад в кусочках и сахар-песок 
как непродолжительную подкормку на пер
вый случай, в дальнейшем же продолжать 
подкормку медово-сахарной смесью, либе 
сахарным сиропом. Хорошо бы указать 
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причину, почему не следует подкармливать 
пчел сахаром длительное время. Не сказа
но также о том. как часто и когда следует 
посещать зимовник.

Рисунков в брошюре недостаточно. Сле
довало бы поместить чертежи зимовников, 
приточных и вытяжных труб; рисунки 
траншей, кожухов, утепленного навеса; 
различных способов составления гнезд на 
зиму; показать размещение клуба пчел 
при теплом заносе, в ульях различных си
стем; поместить рисунки различных мыше
ловок.

Есть в брошюре разноречия и ошибки. 
На стр. 5 и 26 сказано, например, что пче
лы хорошо зимуют при влажности воздуха 
в зимовнике 80—85"/». а на стр. 58 и 60— 
при 77—78°/о. Необходимо внести ясность: 
при каких других условиях и какая влаж
ность необходима.

В подписи под рисунком 8 вместо слова 
«мед» должно быть слово «падь».

В рисунке 22 внизу сбиты цифры 6 и 3, 
а в надписи под цифрой 7 сказано «под- 

рамковый», а должно быть «надрамковый*  
npocTip»; под цифрой 14 значится «се- 
редшй льоток у вшводку», следовало бы 
место, где должен быть этот леток, отме
тить четким пунктиром.

На рис. 32 лучше бы поместить сначала 
вид средней кишки у здоровой пчелы, а 
потом — у больной нозематозом, соответ
ственно переделать и подпись.

Говоря о вынужденном предвесеннем 
облете пчел, автор советует покрывать снег 
соломой с таким расчетом, чтобы площадь 
покрытия соломой равнялась 10 кв. м, но 
не указывает, на какое количество ульев. 
При разном количестве ульев должна быть 
разная площадь.

Не везде в брошюре гладко с украин
ским языком.

Указанные недостатки не обесценивают' 
брошюры, и она несомненно принесет мно
го пользы пчеловодам даже в таком виде.

П. Слободянюк
Пчеловод Бершадского лесхоза Винницкого 

лесоуп равления

МОИ ЗАМЕЧАНИЯ К КНИГЕ ДЛЯ ПЧЕЛОВОДОВ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

М. Д. О р ж е в с к и й. Передовые мето
ды в пчеловодстве. Воронежское областное 
издательство, 1952, стр. 76.

Воронежское областное издательство вы
пустило книгу М. Д. Оржевского «Пере
довые методы в пчеловодстве». Столь от
ветственное название книги обязывало 
автора отнестись к ней серьезно и, по воз
можности, избежать ошибок и неточных 
формулировок.

В книге' даны природные условия для 
пчеловодства в Воронежской области, при
водятся работы на некоторых колхозных 
пасеках и излагаются обычные приемы по 
уходу за пчелами.

Однако автор допустил ряд неточностей 
и ошибок.

Так, например, для предупреждения 
роения автор на стр. 57—58 предлагает 
периодически отбирать из гнезда рамки 
с расплодом, но не указывает точно, 
сколько рамок брать и в какие сроки. 
Автор пишет: «За счет отобранных из 
семьи рамок со зрелым крытым распло
дом формируются отводки». Но чтобы 
образовать отводок, надо отбирать у силь
ной семьи не только часть расплода, но 
и часть пчел: однако об отборе пчел автор 
также умалчивает.

Я знаю по опыту, что отбор небольшого 
отводка не удержит пчел от роения, и, 
чтобы семья не роилась, надо несколько 
раз отбирать у нее по 1—2 рамки распло
да и перенести в отводок; в результате 
получится не что иное, как вредное для 
медосбора деление семьи на 2 части.

Применение описываемого автором мето
да вызывает необходимость иметь на каж
дую зимовалую семью 2 улья: один для 
основной семьи, другой для отводка. Та
ким образом, количество ульев придется 
ежегодно увеличивать почти вдвое, так 
как перезимовавший отводок к медосбору 
превращается в нормальную семью.

Борьба с роением за счет обессиливания 
основных семей — это ложный путь в пче
ловодстве, который идет вразрез с основ
ными требованиями современного пчело
водства — созданием на пасеках сильных 
семей. Надо искать иные пути и способы, 
удерживающие от роения сильные семьи.

На стр. 61 автор рекомендует для 
предупреждения роения отбирать маток 
за 15—20 дней до главного медосбора, что, 
по его словам, освободит пчел-кормилиц 
от ухода за расплодом, и они переклю
чатся на сбор меда. Но при этом способе 
исключено «правильное соотношение 
между количеством пчел-кормилиц и 
вскармливаемыми ими личинками», о чем 
автор сильно беспокоится в других местах 
книги (стр. 51 и 57), а советуя отбирать 
маток, он не счел нужным увязать свой 
совет с этими соображениями.

Как бы сомневаясь в пользе отбора ма
ток, автор делает оговорку, что отыски
вание и уничтожение маточников во время 
медосбора задерживает работу пчел 
в сильной семье. Поэтому он советует 
уничтожать состарившихся маток, а двух
летних заключать в клеточки. При этом 
автор умалчивает о том, как влияет 
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уничтожение и заключение маток на «био
логические потребности», на «физиологи
ческие функции» пчел и маток (слова эти 
часто повторяет автор); умалчивает он 
и о перерыве в откладке яиц маткой ми
нимум на 3 недели, ослабляющем семью 
пчел. Правда, это ослабление можно на
верстать осенней побудительной под
кормкой. Но после медосбора часто и без 
кормления не отобьешься от пчел-воровок, 
особенно при наличии кавказских пчел, 
поэтому осеннее кормление практически не 
всегда возможно.

Рекомендуя удаление маток за 20 дней 
до главного медосбора, с целью прекраще
ния откладки яиц, автор забывает о том, 
что плохая погода или пропажа матки на 
облете могут значительно увеличить трех
недельный перерыв в яйцекладке и выводе 
пчел. Вместе с тем известно, что и без 
удаления матки семья к концу медосбора 
изматывается на работе и слабеет.

Автор не замечает противоречий в своих 
рассуждениях и, описывая метод двух
корпусного содержания пчел, превозносит 

беспрерывную откладку яиц маткой. Он 
пишет: «Этот метод хорош тем, что он 
не нарушает биологических потребностей 
пчелиной семьи, а именно: матка всегда 
имеет достаточное количество свободных 
ячеек для расплода».

На стр. 65 автор по существу дополняет 
формирование отводков, описанное на 
стр. 57—58. От семьи временно отбирается 
матка. Как только маточники будут близ
ки к печатанию, их из этой семьи выни
мают и дают новым семьям, полученным 
от других семей, причем все маточники 
старшего возраста уничтожают. Но как 
узнать маточники старшего возраста, как 
образовать новые семейка от других се
мей — не сказано.

В книге не описан метод использова
ния маток-помощниц в ульях-лежаках. 
Между тем этот метод сильно распростра
нен на пасеках передовых пчеловодов 
и дает хорошие результаты.

Таковы основные недостатки, обнару
женные мной в книге М. Д. Оржевского.

Ф. JU. КОРЯКОВ
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Указанные книги можно выписать наложенным платежом через местные отделения 
Союзкниготорга — «Книга — почтой». ___
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ХРОНИКА
★ 21 декабря 1953 г. ис

полнилось 80 лет со дня 
рождения старейшего деяте
ля пчеловодства Александра 
Николаевича Брюханенко. 
Более 50 лет своей жизни 
он посвятил пропаганде 
пчеловодства, которую ве
дет как через печать, так и 

через общественные органи
зации. Много сил и труда 
он отдает педагогической 
работе на очных и заочных 
курсах пчеловодства.

По пчеловодству им опуб
ликовано более 250 статей, 
главным образом по вопро
сам практического пчело
водства.

Александр Николаевич 
■является автором ряда пче
ловодных изобретений.

В настоящее время Але
ксандр Николаевич ведет 
педагогическую работу по 
пчеловодству при Добро
вольном обществе сопей- 
ствия озеленению г. Москвы 
и при Всесоюзном сельско
хозяйственном обществе. 
Много практиков-пчелово
дов обращаются за советом 
к Александру Николаевичу, 
и он всегда с большой го
товностью дает исчерпываю
щие ответы.

В конце 1953 г. вышла в 
свет его книга «Пасечные 
■работы в различных зонах 
СССР».

★ Доходы колхозов от 
пчеловодства в Башкирской 
республике за последние го
ды увеличились почти втрое. 
Так, доход от пчеловодства 
е колхозе имени Матросова, 
Игл и нс кого района, ежегод
но составляет 200—300 тыс. 
рублей. Колхозы имени 
Сталина и «Марс», Караи- 
дельского района, получают 
дохода 100—150 тыс. рублей.

Пчеловоды Гафурийского 
пчелосовхоза в текущем го
ду перевыполнили план сбо
ра товарного меда в полто
ра раза.

Более 80 кг меда от каж
дой семьи пчел получили 
пчеловоды колхоза имени 
Ворошилова, Нуриманов- 
ского района.

★ На 175% выполнили 
план прироста пчелиных се
мей Ф. Г. Григорьев и 
А. Н. Максимова — пчело
воды сельхозартели «Ком
мунар», Алнашского райо
на, Удмуртской АССР.

Пасека колхоза имени 
Сталина, Кизнерского райо
на, имеет 510 пчелиных се
мей. В 1953 г. получено в 
среднем по 53 кг меда и по 
1,5 кг воска с семьи, а от 
семей пчел, содержавшихся 
в ульях-лежаках и двухкор- 
пусных ульях, собрано по 
167 кг меда. За высокие 
показатели пчеловоды кол
хоза тт. Бажина и Шишки
на выдвинуты кандидатами 
для участия на Всесоюзной 
сельскохозяйственной вы
ставке.

★ Колхозы Тирасполь
ского района, Молдавской 
ССР, получили в 1953 г. то
варного меда на 90%, вос
ка— на 25% больше, чем 
предусмотрено планом.

Так, пчеловод колхоза 
«Победа» 3. Витика полу
чил по 42,5 кг меда в сред
нем от семьи. Доход от 
пчеловодства составил бо
лее 53 тыс. рублей.

★ Таганрогский завод 
пчеловодного инвентаря вы
пускает 17 видов продук
ции. Основная продукция 
завода — двух и четырехра
мочные медогонки. Завод 
выпускает также инвентарь 

для обработки воска, арма
туру для солнечных воско
топок и воскопресса, дыма
ри, пасечные стамески, но
жи, дыроколы, комбиниро
ванные катки.

Конструкторами тт. Гор
баневым и Зарецким совме
стно с группой технологов 
успешно решен вопрос о со
здании новых образцов пче
ловодного инвентаря—элек
трической медогонки, уни
версального стола пчелово
да и парового пасечного но
жа. Разрабатывается также 
конструкция электрического 
станка для распечатывания 
сотов перед выкачкой меда.

Научно-исследовательский 
институт пчеловодства дал 
положительную оценку но
вым образцам инвентаря.

★ Псковская областная 
контора пчеловодства выпу
стила в свет 3 плаката по 
болезням пчел. Тираж каж
дого плаката 5 тыс. экземп
ляров.

★ Пчеловоды Казанлык- 
ского трудового коопера
тивно-земледельческого хо
зяйства Болгарской народ
ной республики, ознакомив
шись через журнал «Пчело
водство» с опытом работы 
пчеловода колхоза имени 
Калинина, Верхне-Городков- 
ского района, Молотовской 
области, В. Ф. Дылдина, 
просили выслать им пчели
ную матку из семьи, имею
щей высокие продуктивные 
качества.

После обсуждения этого 
письма на общем собрании 
членов сельхозартели имени 
Калинина колхозники реши
ли послать в подарок бол
гарским пчеловодам не толь
ко хорошую матку, но и 
лучшую уральскую пчели
ную семью в улье-лежаке.
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