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-УПРАВЛЯТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
В июне проходил Пленум ЦК КПСС, ко
торый рассмотрел вопрос «О задачах 
партии по коренной перестройке управ
ления экономикой».

На пленуме отмечалось, что период, 
прошедший после апрельского Плену
ма,— один из самых ответственных и по
литически насыщенных в истории нашей 
страны. Он характеризуется интенсивной 
теоретической и практической работой, 
поисками и решениями новых проблем, 
с которыми столкнулось советское об
щество. За два последних года полити
ческая ситуация в стране существенно 
изменилась. Все глубже становится пони
мание того, что необходимость пере
стройки вызвана к жизни нараставшими 
противоречиями в развитии общества, 
которые постепенно накапливались и, не 
находя своего разрешения, приобретали 
по существу предкризисные формы.

В этих сложных условиях партия выра
ботала курс на перестройку. Процесс 
обновления принимает все более конкрет
ные формы, вбирает в себя все более 
широкий круг проблем, захватывает но
вые пласты общественной жизни. Пере
стройка направлена в первую очередь на 
то, чтобы разблокировать противоречия, 
которые образуют главные звенья меха
низма торможения, и тем самым при
дать общественному развитию мощный 
и необратимый 'импульс ускорения. Про
диктованные исторической необходи
мостью цели ускорения направлены не 
только на преодоление допущенного от
ставания и деформации в различных об
ластях общества, но и на достижение но
вого качественного его состояния.

Вывод нашей экономики из предкризис
ного состояния, в котором она оказа
лась, обусловливает необходимость в глу
боких, подлинно революционных преоб
разованиях. В этих целях была разрабо
тана новая экономическая стратегия, из
менена структурная и инвестиционная по
литика, созданы крупные целевые про
граммы, определены основные направле
ния научно-технического прогресса. В по
следние два года сделаны первые ша
ги в освоении новых методов хозяйство
вания.

Однако как отмечено на Пленуме ме
ханизм торможения еще не сломлен и 
не заменен механизмом ускорения. Его 
отсутствие по-прежнему компенсируется 
внеэкономическими методами, админи
стративным нажимом. Поэтому в качестве 
первоочередной задачи стало создание 
целостной, эффективной, гибкой системы 
управления экономикой.

«Основные положения коренной пере
стройки управления экономикой», приня
тые на Пленуме, имеют своей целью 
переориентировать экономический рост с 
промежуточных на конечные, социально 
значимые результаты, на удовлетворение 
общественных потребностей, всесторон
нее развитие человека, превратить на
учно-технический прогресс в главный фак
тор экономического роста, создать на
дежно действующий противозатратный 
механизм.

Для достижения всего этого признано 
необходимым осуществить переход от 
преимущественно- административных к 
преимущественно экономическим мето
дам руководства на всех уровнях, к ши
рокой демократизации управления, все
мерной активизации человеческого фак

тора. Для такого перехода необходимо 
осуществить ряд мероприятий, включаю
щих в себя резкое расширение границ 
самостоятельности объединений и пред
приятий, перевод их на полный хозяй
ственный расчет и самофинансирование, 
выполнение обязательств перед потреби
телями, установление прямой зависимо
сти уровня доходов коллектива от эф
фективности его работы, широкое раз
витие коллективного подряда в трудовых 
отношениях; коренную перестройку цент
рализованного руководства экономикой, 
повышение его качественного уровня, со
средоточение внимания на главных про
цессах, определяющих стратегию, каче
ство, темпы и пропорции развития народ
ного хозяйства в целом, его сбаланси
рованность, и одновременно решитель
ное освобождение центра от вмешатель
ства в оперативную деятельность ниже
стоящих хозяйственных звеньев; карди
нальную реформу планирования, цено
образования, финансово-кредитного ме
ханизма, переход к оптовой торговле 
средствами производства и перестройку 
управления научно-техническим прогрес- 
сом, внешнеэкономическими связями, тру
дом и социальными процессами; созда
ние новых организационных структур, 
обеспечивающих углубление специализа
ции и повышение надежности, связей по 
кооперации, а также непосредственное 
включение науки в производство, и на 
этой основе прорыв к мировому уровню 
качества; переход от чрезмерно центра
лизованной, командной системы управ
ления к демократической, развитие само
управления, создание механизма активи
зации потенциала человеческой личности, 
четкое разграничение функций и корен
ное изменение стиля и методов деятель
ности партийных, советских и хозяйствен
ных органов.

Главное назначение реформы — дать 
новые стимулы и импульсы нашему эко
номическому росту, подвести мощный 
материальный фундамент для ускорен
ного социального и духовного прогресса 
советского общества.

Задачей первостепенной важности 
должна быть разработка и осуществление 
до 1990 года программы мер, направ
ленных на нормализацию положения на 
потребительском рынке, существенное 
улучшение сбалансированности спроса и 
предложения товаров и платных услуг.

Непременным условием успешной пе
рестройки управления являются повыше
ние экономических знаний кадров, уме
ние управлять экономическими методами 
в обстановке демократии и широкой глас
ности.

На Пленуме было подчеркнуто, что пе
рестройка экономического управления, 
хозяйственного механизма в целом явля
ется сейчас центральной задачей, опре
деляющей успех всей стратегии ускоре
ния. Ее осуществление — важнейшее 
общенародное дело, неотъемлемая со
ставная часть процесса.обновления всей 
жизни страны.

Многие аспекты перестройки, рассмот
ренные на Пленуме ЦК КПСС и осущест
вляемые в настоящее время, имеют пря
мое отношение к нашей отрасли.

Ведь но секрет, что пасеки во мно
гих колхозах и совхозах считаютсв убы
точными, и вместо того, чтобы разобрать-

МЕТОДАМИ- - - - - - - -
ся в причинах нерентабельности пчело
водства и прин. г. необходимые меры, 
такие пасеки ликвидируют или, в лучшем 
случае, бросают на самотек и оставляют 
без внимания. Отсюда все основные не
благополучия в развитии общественного 
пчеловодства.

На самом же деле, если грамотно и 
глубоко разобраться в вопросе с научно 
и экономически обоснованных позиций, 
становится ясно, что одна только опы
лительная деятельность пчел дает нема
лый доход хозяйству, возделывающему 
насекомоопыляемые культуры. Не учиты
вая этого, не развивая пчеловодство, 
можно нанести непоправимый ущерб 
сельскому хозяйству. Так, например, по 
данным годовых бухгалтерских отчетов 
за 1985 г., пчеловодство колхозов и сов
хозов было рентабельным в целом только 
в Узбекской, Латвийской и Туркменской 

угоюзных республиках. В Узбекистане и 
Туркмении пчеловодство прибыльно за 
счет сравнительно высокого выхода товар
ного меда от одной пчелиной семьи и 
расфасовки меда в хозяйствах, а в Лат
вии — за счет комплексного использо
вания пчел — получения пыльцы, маточ
ного молочка, прополиса и отнесения 
части затрат пчеловодства на опыляемые 
культуры, а также получения арендной 
платы за использование пчел на опыле
нии.

Во многих колхозах и совхозах осталь
ных республик рентабельность работы па
сек отражается в годовых отчетах, как 
в кривом зеркале, в результате чего на 
пчеловодство вешают ярлык убыточности. 
В связи с этим экономические методы 
руководства пчеловодством надо начинать 
с анализа затрат и объективного отра
жения в отчетах заработанных пасеками 
средств.

В первую очередь необходимо обеспе
чить, чтобы колхозы, совхозы и другие 
сельскохозяйственные предприятия и ор
ганизации относили затраты пчеловодства 
на опыляемые сельскохозяйственные 
культуры в хозяйствах медово-опыли
тельного направления в размере 20—40 % 
(по плодово-ягодным насаждениям, се
менникам клевера и люцерны — 40— 
60 %) в зависимости от размера опы
ляемых культур и их урожайности, а в 
хозяйствах опылительного направления — 
100 %, как это предусмотрено указанием 
Госплана СССР, ЦСУ СССР и Минфина 
СССР «О распределении затрат на сопря
женную и побочную продукцию сельско
хозяйственного производства». Без этого 
немыслим хозрасчет в отрасли.

Во всем мире доказано и признано, 
что прибыль от прибавки урожая и улуч
шения качества продукции опыляемых 
культур более чем в 10 раз превосхо
дит прибыль, получаемую от прямой 
продукции пчел — меда, воска и т. д. 
Недооценка этого важного фактора спе
циалистами и руководителями хозяйств, 
и особенно экономистами, наносит огром
ный ущерб пчеловодству. Оценка работы 
пасек только по продукции пасек без уче
та опылительной деятельности пчел при
водит к недооценке отрасли и, как пра
вило, к ликвидации пчелоферм. По-ви
димому, в основном только этим и мож
но объяснить, что в Вологодской, Новго
родской, Калининской, Костромской, Смо
ленской и Ярославской областях две трети 
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хозяйств не имеют пасек, хотя в боль
шинстве из них возделываются семенни
ки клевера и другие насекомоопыляемые 
культуры. Небогатая медоносная расти
тельность этого региона не позволяет 
вести рентабельно пчеловодство только 
за счет получения меда.

Недооценка значения пчел как опыли
телей клевера в хозяйствах Вологодской 
области, например, привела к тому, что 
урожаи его семян составляют всего 40— 
50 кг с гектара. Для полного опыления 
7 тыс. га клевера здесь требуется не 
менее 35 тыс. пчелиных семей, а имеется 
во всех категориях хозяйств всего лишь 
15 тыс. Подобное положение в Псковской, 
Костромской, Кировской и других обла
стях.

Или еще пример. В Тамбовской, Вол
гоградской и Саратовской областях свыше 
половины колхозов и совхозов не имеют 
пасек. Урожай гречихи в 1986 г. соста
вил в Тамбовской области 4 ц с 1 га, 
Волгоградской — 2,4, Саратовской — 3 ц 
с 1 га. В то же время в Куйбышевской 
области, где на 25 тыс. га гречихи име
ется 78 тыс. пчелиных семей, урожай зерна 
этой ценной крупяной культуры составил i 
около 10 ц с 1 га. Такой же урожай 
гречихи в Ульяновской области, Татар
ской АССР, где ее посевы полностью 
обеспечены пчелоопылением (более трех 
семей на гектар).

О чем говорят такие примеры? Об от
ношении к пчеловодству агрономов и руг 
ководителей хозяйств, с одной стороны, 
и об уровне руководства пчеловодством 
со стороны областных пчелоконтор и их 
специалистов на местах.

Применительно к пчеловодству руково
дить экономическими методами, а не ад
министрированием и приказами — это 
значит осуществлять организаторскую ра
боту по внедрению на пасеках прогрес
сивных форм организации и оплаты тру
да — звеньевого, семейного и личного 
подрядов, организации на договорной ос
нове использования пасек для опыления 
сельскохозяйственных культур, расфасов
ки меда непосредственно в хозяйствах 
с крупными пчелофермами, внедрение 
чековой формы учета затрат и контроля 
в пчеловодстве и ряд других оправ
давших себя организационно-экономиче
ских мероприятий.

Настало время не на словах, а прак
тически и повсеместно переходить на 
комплексное использование пчел, получая 
наряду с традиционными продуктами ме
дом и воском маточное молочко, про
полис, цветочную пыльцу, пчелиные семьи 
и маток для реализации, пчелиный яд. 
Эта практика позволила значительно под
нять рентабельность пасек в хозяйствах 
республик Прибалтики, Марийской АССР 
и во многих межхозяйственных предприя
тиях Украины.

Необходимо проанализировать себе
стоимость продуктов пчеловодства, изу
чить в каждом хозяйстве, из чего скла
дываются непомерно большие расходы 
по пасекам, устранить необоснованные за
траты, поощрять пчеловодов за эконо
мию прямых затрат и, наконец, внести 
в установленном порядке предложения 
по упорядочению закупочных (оптовых) 
цен на продукцию пчеловодства, где они 
явно занижены в сравнении с фактиче
ски обоснованными затратами.

Чтобы управлять экономическими ме
тодами, необходимо, как это и отмеча
лось на Пленуме, начинать с повышения 
экономических знаний кадров на всех 
уровнях.

УКРЕПИТЬ
МАТЕРИАЛЬНУЮ БАЗУ ОТРАСЛИ

П
ерестройка, происходящая в 
народном хозяйстве страны, 
в первую очередь касается 
работы агропромышленного комплекса. 

Создание единой системы хозяйствова
ния, включающей в себя все формы про
изводства, переработки и реализации 
продукции, позволит увеличить количе
ство продуктов питания и обеспечить 
промышленность необходимым сырьем. 
В этих условиях главнейшая задача — 
поставить работу так, чтобы все отрасли 
стали рентабельными.

Коренного улучшения работы требует 
пчеловодство. Специалисты отрасли долж
ны использовать все возможности для уве
личения численности пчелиных семей и 
их продуктивности, включить в сферу 
производства и широкого применения 
прополис, цветочную пыльцу, маточное 
молочко, пчелиный яд. Это позволит рез
ко повысить рентабельность отрасли, 
сделать пасеки прибыльными и необхо
димыми в хозяйствах, поднять престиж
ность труда пчеловодов.

На текущее пятилетие перед работ
никами пчеловодства Российской Феде
рации поставлены конкретные задачи. 
Первый год пятилетки показал, что вы
полнить установленные задания, рабо
тая по старинке, невозможно. Необхо
димо искать новые средства и формы 
работы, преодолевать инертность, пере
водить отрасль на интенсивные методы 
хозяйствования.

Одним из наиболее важных факторов 
стабилизации отрасли является созда
ние прочной материально-технической 
базы — оснащение пасек техникой, всем 
требующимся инвентарем и оборудовани
ем, строительство производственных и 
бытовых зданий и сооружений, позво
ляющих в полной мере использовать 
все средства механизации, создать усло
вия для эффективного труда, повысить 
его культуру, улучшить социально-быто
вые условия пчеловодов.

Частично эти вопросы уже решаются. 
Используя возможности промышленных 
предприятий других министерств и ве
домств, а также совершенствуя техно
логию производства и расширяя номен
клатуру изделий специализированных Та
ганрогского и Стерлитамакского заводов 
пчелоинвентаря, Пчелопром РСФСР пред
лагает пчеловодам около ста наимено
ваний инвентаря и оборудования. Сле
дует отметить, что Sto почти вдвое боль
ше, чем выпускалось два-три года назад.

Сегодня готовы к выпуску и выпуска
ются около 20 новых наименований ин
вентаря. (С этого номера мы будем по
казывать новые товары на третьей стра
нице обложки.)

Опытным проектно-конструкторским 
бюро НИИ пчеловодства будет прове

дена модернизация передвижной па
сечной установки в соответствии с заме
чаниями, сделанными пчеловодами в 
процессе ее эксплуатации, а также до
работка машины для распечатывания 
сотов.

В 1987 г. планируется осуществить раз
работку проектно-технической докумен
тации на 15-рамочную медогонку с тан
генциальным расположением рамок; ме
догонку с квадратным баком и столом 
для распечатывания сотов; станок для 
изготовления соломенных матов; навес
ное устройство для распечатывания со
тов к медогонке; медогонку с гори
зонтальным ротором; электрокалори- 
ферную установку для подогрева медо
вых сотов перед откачкой; устройство 
для раздачи сахарного сиропа пчелам; 
устройство для внесения паров щаве
левой кислоты в улей; универсальный 
передвижной павильон для содержания 
пчел; кондуктор сколачивания ульевых 
рамок; дозатор меда; походную лабо
раторию для определения пади в меду; 
станок для инструментального осеме
нения пчелиных маток; передвижной 
пчеловодный вагончик; прибор для сбора 
пчелиного яда.

Особенностью плана опытно-конструк
торских работ для ОПКБ сегодня явля
ется значительное сокращение сроков 
от разработки документации до пере
дачи ее производству. Своевременная 
подготовка необходимой документации, 
изготовление и испытание опытных об
разцов планируемых изделий и обору
дования позволит осуществить их вы
пуск уже в этой пятилетке.

Помимо перечисленных видов пчело
инвентаря, планируется изготовлять бло
чки для ульевых рамок, которые значи
тельно увеличат срок их службы, емкости 
для меда на 35 кг (25 л) и 200—300 кг, 
пыльцеуловители металлические и пла
стмассовые, разделительные решетки 
проволочные и литые, секционные рам
ки, пасечную универсальную тележку, 
ульи из нетрадиционных материалов — 
алюминия и пенопласта, шпатель для 
переноса личинок с увеличителем и ряд 
других изделий.

Производственно-технический совет 
Пчелопрома РСФСР в 1986 г. рассмотрел 
и утвердил план внедрения новых видов 
изделий на текущую пятилетку. Он вклю
чает в себя более сорока наименова
ний. Характерной особенностью этого 
плана является широкое использование 
пластических материалов.

В соответствии с этим планом уже в 
текущем году Стерлитамакский меха
нический завод пчеловодного инвентаря 
Выпустит небольшую партию медогонок 
МР50ГЭ с гидравлической муфтой, кото
рая устранит недостатки в конструкции
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Платформа для паравозки пчел, создан
ная на Новосибирской опытной станции 
пчаловодства.

привода и обеспечит полную откачку 
меда из сотов.

Для пчелоферм предполагается также 
разработать документацию и организо
вать производство котлов-парообразова
телей для воскотопок и центрифуг, па
вильонов для откачки меда в полевых 
условиях, полевых вагончиков с комплек
том бытового и рабочего оборудования.

Решается вопрос о выпуске спецодеж
ды для пчеловодов. В 1987 г. предпо
лагается изготовить и передать на апро
бацию несколько вариантов спецодежды, 
разработанных Орловским научно-иссле
довательским институтом охраны труда.

В настоящее время ведется большая 
работа по улучшению качества выпуска
емой заводами пчеловодного инвента
ря продукции, техническому переосна
щению предприятий. Разрабатывается 
проект технического перевооружения Та
ганрогского опытно-механического заво
да пчеловодного инвентаря и пчелопро- 
дукции, подготовлена документация на 
реконструкцию Стерлитамакского завода. 
Следует отметить, что быстрое улучше
ние качества выпускаемых изделий сдер
живается отсутствием централизованной 
поставки заводам технологического обо
рудования и некоторых видов материалов. 
В целях организации выпуска - мелко
серийных партий и выполнения неболь
ших заказов пчелохозяйств целесообраз
но организовать на базе эксперименталь
ной мастерской ОПКБ НИИ пчеловод
ства опытный завод.

К сожалению, полностью решить проб
лему производства некоторых остро не
обходимых пасекам видов оборудования 
пока не удается.

Известно, что механизация самых тру
доемких погрузочно-разгрузочных работ 
и транспортировка ульев до сих пор в 
достаточной мере не осуществлена. За
воды пчеловодного инвентаря освоили 
производство передвижной пасечной 
установки, однако изготовить более 200 
установок в год они не могут. Потреб
ность же в них составляет (ориентиро
вочно) около одной тысячи ежегодно.

Пчелопром РСФСР планирует органи
зовать выпуск установок на подведом
ственных Госагропрому РСФСР заводах, 

изготовляющих тракторные прицепы. Это 
дает возможность значительно улучшить 
качество этих транспортных средств, сни
зить стоимость и обеспечить их постав
ку на пасеки РСФСР и других союзных 
республик.

Перед нами также стоит задача до
биться решения вопроса о централизо
ванной поставке пчелохозяйствам погру
зочно-разгрузочных средств, авто- и гид
рокранов, различного типа погрузчиков 
и приспособлений, применяемых для 
этих целей.

Особенно остро стоит вопрос об осна
щении пасек бытовыми вагончиками, 
домиками для пчеловодов, кочевыми 
будками, отдельными строительными бло
ками для создания сотохранилищ, це
хов по откачке и расфасовке меда.

Многие конторы пчеловодства и хо
зяйства пытаются решить проблему изго
товления транспортных средств сами. 
Так, Курская контора пчеловодства (на
чальник А. Д. Федосюткин) закупила 
60 павильонов (платформ), выпускаемых 
Ташкентским тракторным заводом. Одна
ко эти павильоны предназначены для 
размещения ульев-лежаков, поэтому их 
пришлось переоборудовать под типы

<

ЧЕРТКОВСКОЕ СПТУ № 95 
объявляет прием учащихся 

на 1987/88 учебный год

по специальности пчеловод-тракторист. 
Срок обучения 1 год. В училище при
нимаются юноши и девушки не моложе 
17 лет. Для поступления необходимо 
подать заявление на имя директора 
С представлением документа об образо
вании (подлинника) свидетельства об 
окончании 8 классов или аттестата 
о среднем образовании; медицинской 
справки по форме 086 У;справки с места 
жительства; справки о составе семьи; 
четырех фотокарточек (3X4 см), на- 

ульев, распространенные в области. К 
переоборудованию павильонов-платформ 
привлекли одно из местных промышлен
ных предприятий. Краснодарская пчело- 
контора закупила для пчелохозяйств 
более 600 таких павильонов.

Широко используются различные ти
пы платформ в Новосибирской области. 
Специалисты областной конторы устано
вили тесный контакт с научными сотруд
никами зональной плодово-ягодной опыт
ной станции, которые сконструировали 
и подготовили проектно-конструкторскую 
документацию на платформы. Сейчас 
начато изготовление опытных образцов 
и партий платформ по заказам пчело
хозяйств. Документация на одну из таких 
платформ была передана заводам пче
ловодное э инвентаря, которые начали 
их выпуск.

Эти примеры говорят о том, что ак
тивность и инициатива руководителей 
отрасли на местах могут в значительной 
степени ускорить оснащение пчелоферм 
средствами механизации.

В настоящее время на усадьбах многих 
пасек отсутствуют необходимые произ
водственные помещения, соответствую
щие современным требованиям. В конце 
одиннадцатой пятилетки из 18,2 тыс. па
сек в колхозах и совхозах РСФСР 
лишь 12,1 тыс. (66 %) имели зимовники, 
6,2 тыс. (34 %) — сотохранилища, 4,8 тыс. 
(26 %) — пасечные дома, 2 тыс. (11 %) — 
платформы и павильоны.

В 1986 г. строительство производ
ственных помещений несколько увели
чилось. Сегодня в колхозах и совхозах 
имеется около 23 тыс. зимовников, од
нако лишь 193 пасеки обеспечены пче
ловодными домами. Для перевозки пчел 
используется около 4 тыс. передвижных 
пасечных платформ и 190 павильонов.

Все эти проблемы требуют скорейшего 
решения. Лишь обеспечение пасек не
обходимыми средствами механизации и 
создание нормальных производственных 
и бытовых условий для пчеловодов 
позволит перевести отрасль на более 
высокую ступень развития.

В. Н. ПАВЛЕНКО, 
Z заместитель начальника 

Пчелопрома РСФСР
110485, Москва,
ул. Селезневская, 11-а

правления предприятия, колхоза, совхо
за (для лиц, направленных на уче
бу) характеристики из школы или места 
работы.

Паспорт, свидетельство о рождении 
и военный билет предъявляются лично 
при поступлении. Прием в училище 
производится без экзаменов.

Начало занятий 1 сентября.
Учащиеся обеспечиваются бесплат

ным питанием, обмундированием, сти
пендией, общежитием. При училище ра
ботает вечерняя школа.

Адрес училища: 346000, Ростовская 
обл., Чертковский р-н, с. Осиково.

Дирекция
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такой корм пчелы намного быстрее пе
реносят в соты.

В начале августа 1983 и 1984 гг. ме
тодом аналогов подобрали подопытные 
и контрольные группы семей пчел (по 
10 в каждой), равные по возрасту и проис-

КОРМ И ЗИМОВКА
А. С. ЯКОВЛЕВ, Л. А. ШАГУН

Н
ередко пчелы собирают па
девый или быстрокристал- 
лизующийся мед, который 

пчеловоды с целью улучшения зимовки 
вынуждены частично или полностью заме
нять сахарным кормом.

В пчеловодной литературе существует 
много суждений по поводу сроков осен
них подкормок и концентраций сиропов. 
Однако единого мнения до сих пор нет.

В 1983—1984 гг. перед нами была по
ставлена задача выявить качество кормов 
в зависимости от сроков подкормок си
ропами разной концентрации, определить 
их влияние на зимовку. Работу проводи
ли на пасеках Научно-исследовательского 
института пчеловодства в Рязанской об
ласти.

Для определения инвертирующей спо
собности пчел разного возраста при пере
работке 50, 60 и 70 %-ного сахарного си
ропа, а также установления количества 
инвертных сахаров в заготовленном ими 
корме в энтомологические садки под
весили пустые пчелиные сотики и помести
ли по 250 пчел в возрасте до одних суток. 
Им давали ежедневно сахарный сироп в 
пробирках с тем, чтобы они могли пе
ренести и сложить его в ячейки. Опыт 
проводили в двух повторностях в термо
стате при температуре 28—30 °C, у 3, 7, 
15 и 30-дневных пчел, отобранных из сад

ков, определяли активность инвертазы 
глоточных желез, а у 15-дневных — сте
пень их развития. 8 конце опыта опре
делили количество инвертных сахаров в 
корме (рис.).

В трехдневном возрасте активность ин
вертазы у пчел низкая, причем ее по
казатель был близок к таковому у осо
бей, получающих сироп других концент
раций. В возрасте семи дней активность 
резко (более чем в четыре раза) воз
росла, но только при скармливании 
50—60 %-ного сиропа. Наибольший уро
вень активности инвертазы отмечался у 
пчел, потреблявших сироп 70 %-ной кон
центрации и в 15-дневном возрасте, та
кой показатель сохранялся на высоком 
уровне до 15 дней.

В 1 5-дневном возрасте у пчел из садков 
с 50—60 %-ным сиропом степень разви
тия глоточных желез составила 1,6 балла, 
а количество инвертных сахаров в корме 
соответственно 86 и 80 %. У пчел, по
треблявших 70 %-ный сироп, глоточные 
железы оказались лучше развитыми и 
имели степень развития 2,2 балла, коли
чество инвертных сахаров — 53,3 %. Это 
можно объяснить тем, что в раннем воз
расте, перерабатывая густой сироп, пчелы 
менее его инвертировали, и глоточные 
железы оказались в лучшем состоянии, 
дольше сохраняли активность, у пчел по
вышалась жизнеспособность, что под
тверждается нашими наблюдениями о 
большей продолжительности жизни осо
бей, питающихся в садках густыми сиро
пами. К этому следует добавить, что 

хождению маток, количеству пчел и расп
лода, а также по количеству меда и бел
ковых кормовых запасов в гнездах. Семьи 
первой контрольной группы оставили зи
мовать на натуральном меде, второй — 
целиком на сахарном корме, заготов
ленном пчелами в июне, третьей — под
кармливали сиропом с 10 по 13 и чет
вертой — с 20 по 23 августа. По пять 
семей из третьей и четвертой групп по
лучили сироп 50 %-ной и вторые пять — 
60 %-ной концентрации. Следующие три 
группы подкармливали сиропом 50, 60 
и 70 %-ной концентрации с 1 по 5 сен
тября. Все подкормки давали из расчета 
0,7 кг сахара на одну улочку пчел.

Анализ полученных результатов пока
зал, что в семьях, подкормленных 
10—13 августа 60 %-ным сиропом, коли- 
личество инвертных сахаров в корме на 
конец сентября составляло 47,3 % и было 
на 5 % больше, чем при подкормке с 
20 по 23 августа. В сахарном корме, за
готовленном в июне, количество инверт
ных сахаров оказалось 45 %, что на 2,3— 
12,4 % меньше по сравнению с пробами 
корма из семей, получавших 50, 60 и 
70 %-ный сироп в разные осенние сроки. 
Наблюдения, проведенные за кристалли
зацией этого корма в течение года, по
казали, что в темных сотах он кристал
лизуется быстрее и чаще, чем в светлых 
и светло-коричневых.

Мы исследовали также степень кристал
лизации корма в зависимости от того, 
в какой период сезона он заготавливал
ся (табл. 1). В семьях, зимовавших на 
натуральном, но быстро кристаллизую
щемся меде и получавших подкормки в 
виде 50—60 %-ного сиропа с 10 по 23 ав
густа, весной наблюдалась большая кри
сталлизация корма в сравнении с семьями, 
у которых кормовые запасы были попол
нены сиропом с 1 по 5 сентября, а 
также полностью заменялись сахарным

Т а б‘л и ц а 1
КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ КОРМОВ РАЗНОГО КАЧЕСТВА И СТЕПЕНЬ ОПОНОШЕННОСТИ ГНЕЗД

Активность инвертазы глоточных желез 
У пчел разного возраста при перера
ботке сиропов различной концентрации: 
1 — 50%; 2 — 60%; 3 — 70 %-нре 
сиропы.

Корм

Опоношенность гнезда Кристаллизация корма

1983/84 гг. 1984/85 гг. Зима 
1983/84 гг.

Зима 
1984/85 гг.балль I % баллы | %

^Натуральный мед (контроль) 2,7 100 1,9 100 28,8 65,6
Сахарный корм 1.3 48,1 0,6 31,6 14,5 7,3
Подкормка сахарным сиропом: 
10—13.08 50 % 1,6 59,3 — _ 33,9 _

60 % 2,0 74,1 1,0 52,6 23,0 29,3
20—23.08 50 % 0,8 29,6 — — 22,5 _

60 % 1,4 51.9 — — 20,8 —.
1—5.09 50 % 1,3 48,1 — — 17,0 —

60 % 1,3 48,1 1,2 63,1 14,2 34,3
70 % 0,5 18,5 — — 14,8 —



Таблица 2
ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА КОРМОВ НА ИХ РАСХОД ПЧЕЛАМИ ЗА ЗИМНИЙ ПЕРИОД 1983/(4 ГГ.

Вид корма
Расход корма за зиму, кг

М±т % р

Натуральный мед (контроль) 13,7± 1,00 100 —
Сахарный корм 10,9±0,52 79,5 0,96
Подкормка сахарным сиропом: 
10—13.08 50 % 12,2±0,89 89,0 0,66

60 % 12,7±0,64 92,7 0,53
20—23.08 50 % 13,1 ±0,89 95,6 0,29

60 % 12,1 ± 1,15 
13,6±0,67

88,3 0,62
1—5.09 50 % 99,3 —

60 % 9,8±1,22 71,5 0,97
70% 11,4±0,45 83.2 0,85

СОСТОЯНИЕ СЕМЕЙ, ИМЕВШИХ РАЗНЫЕ КОРМА (19(3—19(4)
Таблица 3

Вид корма

Сила семей, 
улочки пчел Умень

шение, 
%

Выращено расплода за 3 
учета весной

осень | •есна сотни ячеек | %

Натуральный мед (контроль) 8,8±0,29 4,4±0,69 50,0 101,3±25,3 100,0
Сахарный корм 
Подкормка сахарным 
сиропом:

8,8±0,32 5,7±0,50 35,2 147,0±23,5 145,1

10—13.08 50 % 8,8±0,28 5,2±0,85 40,9 88,0±51,9 86,9
60 % 9,4±0,50 6,0±0,35 36,2 1 44,7± 31,2 142,8

20-23.08 50 % 8,4±0.28 6,2±0,85 26,2 97,7±29,9 96,4
60 % 8,6±0,64 4,7±0,25 45,3 117,0±47,0 115,5

1—5.09 50 % 9,0±0,24 4,9±0,54 45,6 1 25,0±27,1 123,4
60 % 8.9±0,35 5,4±0,41 39,3 118,0±25,0 116,5
70 % 9,0±0,24 5,8±0,59 35,6 109,1 ±25,1 107,7

кормом. Это, видимо, связано с тем, что 
пчелы, подкормленные сиропом в августе, 
более тщательно перемешивают его с ме
дом, а ведь в зависимости от вида 
цветущей растительности в разные годы 
может наблюдаться различная степень его 
кристаллизации. Однако в семьях, где мед 
при необходимости частично заменили 
сахаром, отмечалось меньшее проявление 
этого процесса и гнезда весной были чище. 
Необходимо отметить, что расход кормо
вых запасов и гибель пчел в зимний период 
часто зависят от кристаллизации корма 
в сотах.

Мы также изучали расход корма за 
зиму (табл. 2). Наименьшим этот показа
тель был в группе семей, зимовавших 
на сахарном корме, и в семьях, подкарм
ливаемых с 1 по 5 сентября 60 %-иым 
сиропом. Разница между опытом и конт
ролем достоверна и составила соответст
венно 20,5 и 28,5 %. На 16,8 % меньше 
корма расходовали семьи, подкормлен
ные 70 %-ным сиропом. По остальным 
группам семей, получавшим подкорм
ку как в ранние, так и более позд
ние сроки, существенных различий в 
расходе кормовых запасов на обнару
жено. Самый большой отход пчел за зиму 
оказался в семьях, зимовавших на нату
ральном быстрокристаллиэующемся меде 
(50 %). Наименьший отход был там, где 
пчел кормили сахарным кормом, заго
товленным в летний период, а также при 
пополнении кормовых запасов осенью 
60 %-ным сиропом с 10 по 13 августа 
и 70 %-ным с 1 по 5 сентября (табл. 3).

Это можно объяснить тем, что в самый 
ранний срок сироп перерабатывают в ос
новном июльские пчелы, поэтому моло- 
дые (августовские) идут в зиму менее 
изношенными. При переработке 70 %-но- 
го сиропа меньше затрачивается энергии 
на выпаривание из него воды, он быстрее 
переносится в соты и меньше инверти
руется.

В результате у пчел меньше изнаши
ваются глоточные железы, что является 
признаком хорошей физиологической 
подготовленности их к зиме.

В указанных группах семей пчелы за 
три первых весенних учета вырастили на 
8—45 % больше расплода по сравнению 
с контролем. В остальных четкой зави
симости между концентрацией сиропа, 
сроками его скармливания и результа
тами зимовки не обнаружено.

Таким образом, в местностях, где заве
домо известно, что пчелы собирают мед 
с крестоцветных растений, который сильно 
кристаллизуется, его целесообразно заме
нять сахаром в количестве 6—8 кг на 
семью. Подкормку лучше проводить 
60 %-ным сиропом с 10 по 13 августа. 
Там, где пчелы собирают падевый мед, 
его необходимо заменять целиком сахар
ным кормом, который можно заготавли
вать летом в период отсутствия медо
сбора.

НИИ пчеловодства, 
г. Рыбное Рязанской обл.

ЗИМОВКА И СРОКИ 
ВЫРАЩИВАНИЯ ПЧЕЛ

В. А. УЛАНОВСКИЙ

Среди многих факторов, влия
ющих на ход зимовки, мы рассмотрим 
только один — качество пчел, идущих 
в зиму.

По данни' л С. А. Розова, пчелы, наро
дившиеся в условиях Харьковской области 
во второй половине июля, далеко не все 
доживали до зимы. Причем из общего 
числа погибших за зиму особей в сред
нем 61 % составляли те, которые появи
лись до 20 июля, 12—18 % — рожден
ные с конца июля до середины сен
тября, и до 30 % — вышедшие из ячеек 
с середины сентября и позже.

А. Буткевич (1927), И. П. Цветков (1952), 
Э. А. Потейкина (1958, 1961) в своих ис- 
следовайиях также изучали влияние воз
раста пчел на продолжительность жизни 
в период зимовки. Сегодня нет данных, 
позволяющих ответить на вопросы, сколь
ко остается и идет в зиму особей позд
нелетнего и осеннего сроков вывода, 
сколько доживает их до весны. Не выяснен 
возрастной состав семьи, то есть ее струк
тура. Решение этих вопросов поможет в 
определенной мере улучшить результаты 
зимовки. В связи с этим мы провели серию 
опытов.

Опыты проводились в Научно-исследо
вательском институте пчеловодства в 
условиях Рязанской области в 1985— 
1986 гг. на трех группах семей, различ
ных по силе. Пчел метили.

Полученные нами в 1985 г. данные по
казали, что псжоление пчел, вышедшее 
из ячеек 28 июля, до начала зимовки 
(26 октября) не доживало. Больше всего 
сохранилось и пошло в зиму особей, ро
дившихся во второй половине августа 
и позже.

Данные 1986 г. подтвердили эти резуль
таты и показали, что до 25 октября до
живало очень малое число пчел, выхо
дящих из ячеек 2 августа. Их было в 
сильных семьях 31 %, в средних — 22 
и слабых — не более 26 % от перво
начальной численности. Учет проводили, 
используя меченых пчел, которых поме
щали в семьи. Результаты опыта пред
ставлены в таблице 1.

Необходимо отметить,что больше всего 
сохранялось и шло в зиму особей сен
тябрьского выхода — 85—96 %. К началу 
зимовки наибольший отход наблюдался 
у самых старых — 85—73-суточных пчел, 
появившихся 2 и 14 августа. Это объяс
няется максимальным износом их организ
ма при выращивании расплода и выполие-

6



ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ВЫРАЩИВАНИЯ ПЧЕЛ НА 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИХ ЖИЗНИ

Таблица 1

Дат» 
рождения 

пчел

Число 
меченых 

пчел, приня- 
тых семьями, 

шт.

Осталось пчел 
25 октября

шт.
% (коэффи

циент 
сохранности)

Сильные семьи
2.08 493 153 31

14.08 603 332 55
26.08 537 430 81
8.09 667 567 85

20.09 565 542 96

Средние семьи
2.08 490 108 22

14.08 555 327 59
26.08 397 353 89
8.09 643 585 91

20.09 525 478 91

Слабые семьи
2.08 517 134 26

1 4.08 620 304 49
26.08 550 418 76
8.09 522 485 93

20.09 470 437 93

нии работ по сбору нектара, пыльцы, 
приносу воды в непогожие августовские 
и сентябрьские дни и переработке са
харного сиропа. Подтверждение этому 
мы получили, наблюдая за особями, 
участвовавшими в переносе сахарного си
ропа из кормушек в соты в конце авгу
ста — начале сентября 1986 г. Активно 
участвовали в этой работе только те пче
лы, которые выходили из ячеек к сере
дине августа или раньше. Более молодых 
в кормушках мы не обнаружили.

Следует отметить, что пчел с харак
терными метками такого же возраста 
можно было наблюдать в конце августа — 
начале сентября в качестве воровок. Этим 
в семье занимаются, как известно, самые 
старые особи, обреченные на гибель.

Дальнейшие исследования мы прово
дили, пользуясь энтомологическими кле-

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

т
ь 

ж
из

ни
, д

ни

Даты рождения
Продолжительность жизни пчел различ
ного возраста, помещенных в энтомоло
гические клетки накануне зимовки.

родившиеся 14 августа и помещенные 
в клеточки (рис.), прожили в них в сред
нем по 26 дней, тогда как особи, вы
ращенные позже, — в конце августа и 
сентябре, имели значительно большую 
продолжительность жизни — 35—40 дней.

Интересно отметить, что влияние силы 
семей на сохранность в них пчел перед 
зимовкой проявилось только в тех случаях, 
когда особи выходили из ячеек в первой 
половине августа, то есть 70-суточные 
и старше. В слабых семьях оставалось 
пчел указанного возраста перед зимовкой 
меньше, чем в других. Это объясняется 
тем, что, во-первых, в них особи обла
дают пониженными жизненными способ
ностями, во-вторых, их более интенсивной 
рабочей нагрузкой с самого начала жизни, 
связанной с выращиванием расплода и 
приносом в ульи нектара, пыльцы и воды, 
что в меньшей мере выполняли пчелы 
последующих поколений.

Мы определяли силу семей перед зи
мовкой расчетным путем с помощью ко
эффициентов сохранности (табл. 1) и дан
ных о количестве выращенного расплода 
в августе и сентябре. Она складывалась 
из суммы произведений количества печат
ного расплода, учтенного через каждые 
12 дней с первых чисел августа, на соот
ветствующие коэффициенты сохранности 
пчел, характерные для каждой даты учета 
расплода. Полученные таким способом 
результаты соответствовали фактической 
силе семей, установленной в это же время 
взвешиванием живой массы пчел. Так, по 
расчету на 26 октября в сильных семьях 
должно быть 19 400, в средних — 11 450, 
а в слабых — 10 000 пчел. Фактически 
же в них было соответственно 20 900, 
12 100 и 10 300 пчел.

Таким образом, количество пчел, дожи

вающих до постановки семей в зимовник, 
определенное расчетным путем и взве
шиванием, было примерно одинаковым, 
что свидетельствует о правильности расче
та коэффициентов сохранности пчел раз
личного возраста на начало зимовки.

Имея фактические данные об общей 
массе пчел на начало зимовки и коли
честве печатного расплода, учтенного че
рез каждые 12 дней с начала августа 
до конца сентября, и используя коэф
фициенты сохранности, мы определили 
соотношение различных возрастных групп, 
имеющихся в семьях (табл. 2).

Таблица 2
ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ПЧЕЛ В СЕМЬЯХ.

ПОШЕДШИХ В ЗИМУ 1986/1917 ГГ., %

Из представленных в таблице 2 данных 
видно, что в сильных семьях больше всего 
пчел, вышедших из ячеек в середине и 
во второй половине августа, а также во 
второй половине сентября. Увеличение ко
личества печатного расплода во второй 
половине сентября связано с тем, что в 
конце лета этим семьям поставили ма
газины с маломедными рамками для пере
носа из них меда в основное гнездо для 
пополнения кормовых запасов. Это приве
ло к увеличению откладки яиц матками, 
а следовательно, и количества расплода.

В семьях средней силы больше всего 
в зиму пошло пчел, народившихся в се
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редине и во второй половине августа. 
В слабых преобладали более молодые 
пчелы, появляющиеся в конце августа — 
начале сентября.

Анализируя данные таблицы 2, необхо
димо обратить внимание на то, что в 
семьях всех кондиций в зиму осталось 
большое количество (около 1/3 от всей 
массы) старых, изношенных пчел, имею
щих невысокую продолжительность жизни 
(родившихся до середины августа), что 
отрицательно повлияло на результаты зи
мовки. Кроме того, там, где в конце сен
тября выращивалось много расплода, вы
шедшие из него особи не успевали ка
чественно подготовиться к зимовке, что 
привело к большому отходу. Выкармли
вание пчел поздних поколений требует 
от семьи намного больше энергетических 
затрат, чем при выращивании таких же 
особей в августе. Поэтому воспитание 
расплода во второй половине сентября 
не может не отразиться на износе пчел 
предшествующих генераций.

Таким образом, полученные в опыте 
данные позволяют сделать вывод о том, 
что рождающиеся в начале августа пчелы 
почти все отмирают перед зимовкой, осо
бенно много их гибнет в слабых семьях. 
Особи, выходящие из ячеек в конце ав
густа и позже, к началу ноября остаются. 
Их идет в зиму до 80 % от первона
чальной численности.

Наименьшую продолжительность жизни 
в начале зимовки имеют самые старые 
пчелы, всходящие из ячеек до середины 
августа, и наибольшую — особи, рождаю
щиеся в начале сентября, которые не изно
сились на выращивании расплода и прочих 
ульевых работах. Они успевают качествен
но подготовиться к зимовке.

В конце октября в сильных и средних 
по силе семьях соотношение наиболее 
долго живущих пчел, появляющихся с 
середины августа до второй половины 
сентября, иногда оказывается недоста
точно высоким, что является одной из при
чин значительного ослабления семей в 
зимний период, а в дальнейшем и пло
хой зимовки.

Определение коэффициентов сохран
ности пчел при наличии данных о коли
честве выращенного в конце лета — нача
ле осени расплода позволяет заранее 
прогнозировать соотношение пчел различ
ных возрастов и их отход на начало зи
мовки.

Таким образом, для улучшения подго
товки пчелиных семей к зимовке необ
ходимо их пускать в зиму с преобла
данием молодых неизношенных пчел, 
рождающихся во второй половине авгу
ста — начале сентября. В этой связи це
лесообразно значительно увеличить выра
щивание расплода в такие сроки, чтобы 
выход молодых пчел из ячеек происхо
дил с 20 августа по 10 сентября.
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МЕДОНОСНАЯ БАЗА И ОПЫЛЕНИЕ

УДК 638.13

ОСЕННИЕ МЕДОНОСЫ
С. А. СУВОРОВА

И
звестно, что выделение нек
тара цветками растений нахо
дится в прямой зависимости 

от погодных условий. Большинство иссле
дователей считают температурный фактор 
главным, определяющим и лимитирую
щим секрецию. Для 90 % медоносных 
растений оптимум секреции лежит в ин
тервалах от 20 до 30 °C, и это законо
мерно, так как при более низких тем
пературах снижается интенсивность фото
синтеза и скорость диффузии веществ, 
уменьшается растворяющая способность 
воды, проницаемость клеточных мембран 
и активность многих клеточных фермен
тов. Секреция нектара — сложный физи
ко-химический процесс, связанный с мета
болизмом растительных клеток. Особый 
интерес представляют растения, выделяю
щие нектар в конце сентября даже после 
ночных заморозков, когда полностью 
прекращается взяток с основных медоно
сов.

В средней полосе нашей страны в кон
це сентября, когда ночные температуры 
колеблются от —2 до +5 °C, встреча
ется еще сравнительно много цветущих 
растений, представляющих интерес для 
пчеловодства. В основном это дикорасту
щие энтомофильные растения, с которых 
опылители берут нектар и пыльцу.

Хорошими поздними медоносами яв
ляются некоторые представители семей
ства сложноцветных, такие как васильки 
полевой и луговой, золотая розга, куль- 
баба осенняя, короставник""*}левой,  бодяк. 
Они имеют растянутый период цветения, 
хорошо переносят неблагоприятные по
годные условия, выносливы. Нектарник 
у них находится в глубине цветка на 
вершине завязи. Он начинает функцио
нировать одновременно с созреванием 
пыльцы. Нектар выделяется до усыхания 
рыльца. В нектаре содержится три основ
ных сахара: глюкоза, фруктоза и саха
роза, соотношение которых довольно по
стоянно в пределах вида.

Суточный ритм цветения некоторых 
сложноцветных, а также глубокое распо
ложение нектарника в цветочной трубке, 
где свой микроклимат, позволяют некта
ру уходить в глубь нектарника при ноч
ных похолоданиях. После холодных ночей 

при дневной температуре 10—1 2 °C нек
тар продолжает выделяться у коростав
ника полевого, бодяка, васильков луго
вого и полевого, а цветки кульбабы 
осенней не прекращают секрецию даже 
при дневной температуре 6—7 "С.

Поздний сентябрьский взяток дают 
некоторые растения из семейства губо
цветных: яснотки белая и пурпурная, 
пустырник сердечный, пикульник краси
вый, Черноголовка обыкновенная, чабрец 
обыкновенный. Растянутый период цвете
ния этих растений позволяет пчелам брать 
с них нектар и пыльцу, начиная с весны 
или раннего лета до поздней осени.

Нектарник у губоцветных расположен 
в глубине цветочной трубки в основании 
завязи, охватывая кольцом или подков
кой последнюю. Он надежно защищен 
от неблагоприятных метеорологических 
воздействий. Нектар выделяется еще в за
крытом цветке, а в фазу пыления и го
товности рыльца его выделение достигает 
максимума. Цветки выделяют много са
харистого нектара, в котором преобла
дает сахароза. Иногда работа пчел на 
этих растениях затруднена вследствие глу
бокого залегания нектара, но медоносы 
эти надежные, не снижающие своей некта- 
ропродуктивности даже после легких ноч
ных заморозков. У яснотки белой мини
мальная температура нектаровыделения 
5—6 °C. В сухую осень нектар у губо
цветных очень густой, концентрация са
харов в нем достигает 70—75 %.

На песках, степных участках, на извест
няках обильно выделяет нектар в осенний 
период чабрец обыкновенный, В тихие 
безветренные часы на цветках этого полу
кустарника трудится громадное коли
чество пчел. Нектаропродуктивность цвет
ков довольно высокая даже при темпе
ратуре воздуха 12—15 °C, однако макси
мум ее приходится на более теплые 
дни. Безусловно, что к зарослям такого 
ценного медоноса с длительным перио
дом цветения необходимо подвозить па
секи для сбора меда. Такой медонос 
следует культивировать на песчаных об
нажениях, склонах, тем более что он лег
ко размножается как семенным, так и 
вегетативным путем.

В некоторые годы до конца сентября



цветут и дают поздний медосбор такие 
прекрасные медоносы из семейства бо
бовых, как клевера гибридный и луго
вой, донники белый и лекарственный. 
Нектароносная ткань у этих растений 
находится в основании цветочной чаши 
между тычиночными нитями и завязью. 
Нектар начинает выделяться в фазе пыле
ния пыльников еще в закрытом цветке. 
В его состав входит сахароза (50 %), глю
коза, фруктоза. Клевера неплохо пере
носят снижение температуры воздуха до 
15 °C, при этом секреция нектара их цвет
ками не прекращается, но заметно сни
жается. Падает и сахаристость нектара. 
В сухую осень нектаропродуктивность 
цветков клеверов невелика, нектар сгу
щается, что осложняет работу на них 
пчел.

Донники белый и желтый выделяют 
много нектара даже после слабых ноч
ных заморозков. Длительная осенняя за
суха слабо отражается на нектаропро- 
дуктивности этих растений. Продолжи
тельный период цветения донников, их 
способность расти на скудных и неудоб
ных почвах, хорошее и устойчивое некта- 
ровыделение, прекрасный по качеству 
мед — все это позволяет широко исполь
зовать посевы этих растений для медо
сбора.

В шпорцевых цветках льнянки обык
новенной (сем. норичниковых), живокости 
полевой (сем. лютиковых), дымянки ле
карственной (сем. дымянковых), цветущих 
часто по полям, вдоль дорог еще в сен
тябре, нектар выделяется при темпера
туре 8—ЮС. Секреторная ткань распо
ложена у этих растений в шпорце, 
нектар доступен не всем насекомым, но 
пчелы и шмели посещают льнянку и живо-

Василек полевой.

Рязанский педагогический институт, 
г. Рязань

кость охотно, собирают с них нектар и 
обножку. Дымянку пчелы посещают редко 
даже при высокой нектарности ее цвет
ков. Нектар в прохладную осень у этих 
растений слабосахаристый, концентрация 
сахаров в нем не превышает 25—30 %. 
В сухую осень секреция резко ослабе- I 
вает, нектар становится густым, и тогда 
шмели делают прокусы на шпорце цвет
ка, которыми пользуются затем пчелы и 
другие насекомые.

В отдельные годы по низким сырова
тым лугам и полянам в сентябре, повтор
но цветет горец змеиный. Его колосо
видные розовые соцветия состоят из мел
ких цветков, богатых нектаром. Нектарни
ки в виде пяти округлых бугорков, че
редующихся с тычинками, находятся в 
основании цветка. В сентябрьские дни 
соцветия горца привлекают большое коли
чество пчел и шмелей, берущих нектар, 
выделение которого прекращается при 
снижении температуры воздуха до 
7—8 °C.

К хорошим поздним медоносам отно
сятся и некоторые крестоцветные, осо
бенно редька дикая, растущая по полям, 
вдоль дорог, на бывших пахотных участ
ках. Нектарники у крестоцветных имеют 
вид мелких зеленых бугорков, находя
щихся в основании цветка. В тихие без
ветренные и довольно теплые осенние 
дни интенсивность нектаровыделения у 
цветков редьки дикой особенно высока, 
и нектар тогда стекает даже в чаше
листики. При 10—12 °C интенсивность 
секреции несколько снижается, но нектара 
в цветках бывает еще достаточно много. 
Продолжается нектаровыделение и после 
ночных заморозков, только сахаристость 
нектара не превышает 12—20 %. В некта
ре редьки дикой преобладают моноса
хара — глюкоза и фруктоза, сахароза 
составляет около 20 %.

В осенний период пчелы, как правило, 
слабо обеспечены взятком. Даже позд
ний посев сильных медоносов не всегда 
обеспечивает их постоянным кормом, так 
как многие культурные медоносы, такие 
как гречиха, фацелия, огуречная трава, 
снижают свою нектаропродуктивность 
после низких ночных температур. Поэтому 
использование холодостойких поздних ме
доносов дикой флоры часто обеспечи
вает пчел поддерживающим взятком. 
В это же время из культурных медо
носов слабо снижают свою нектаро
продуктивность после холодных ночей та
кие растения, как ваточник, мята, мелис
са, горчица, рапс, донник, поэтому посев 
их также позволит пчелам собрать корм 
в прохладные осенние дни.

КОЧЕВКАМ - 
ПРАВОВУЮ 
ОСНОВУ
Д. С. ДЗЫБОВ, Я. Т. ЧАЩИН

Структура посевных площадей 
Ставропольского края, в которой подсол
нечник, многолетние кормовые бобовые 
травы и другие культуры комплексного 
использования занимают важное место, 
определяет и главное производственное 
направление ряда пчеловодных ферм, 
специализирующихся как опылительно
медовые. К ним относятся также пасеки 
колхозов и совхозов непчеловодной спе
циализации, подсобных хозяйств пред
приятий и любительские.

В то же время благоприятные клима
тические условия, продолжительный пе
риод активной деятельности пчел, воз- 

I можность естественной пространственной 
изоляции пасек определили и другие 
направления специализации — получение 
пчелиных маток и пакетов. Поставщиками 
этой продукции выступают в основном 
специализированные хозяйства и межхо
зяйственные объединения.

Хозяйствами края в 1990 г. плани- 
i руется произвести 130 тыс. пчелиных ма

ток и 14 тыс. пакетных семей. Для вы
полнения этой задачи решающее значе
ние имеет кормовая база. Медоносными 
растениями в крае занято свыше 
3,6 млн. га. Ресурсы пчеловодства пред
ставлены постоянно существующими при
родными пастбищами, сенокосами, леса
ми, на долю которых приходится 82 % 
территории, .и периодически возобнов
ляемыми культурными посадками и посе
вами, которые уступают первым по пло
щади почти в пять раз.

С учетом особенностей рельефа, коли
чества осадков и температуры, почвен
ного и растительного покрова, а также 
сложившейся практики пчеловодства тер
риторию края можно подразделить на 
четыре крупных района: равнину, Став
ропольскую возвышенность, предгорья и 
высокогорья. На трех первых сосредото
чена большая часть сельскохозяйственных 
культур, где пчеловодство должно иметь 
в основном опылительно-медовое направ
ление, а наиболее изолированные уро
чища предгорий и высокогорий, имеющие 
полноценную природную кормовую базу, 

I следует ответсти хозяйствам, специализи
рующимся на производстве племенных 
маток.

За последние 80—100 лет было распа- 
| хано около 50 % территории края: на 

равнине степень распаханности достигла 
более 80 %, на Ставропольской возвы
шенности и предгорьях — около 50— 
60, в высокогорьях — 10—15 %. Это внес
ло существенные изменения в распреде
ление ресурсов пчеловодства. Равнина, 
Ставропольская возвышенность и пред
горья обогатились посевами и посадками 
культурных медоносов, лесные массивы и 
горные луга высокогорий сохранились 
прежними. Значение посевных медоносов 
в настоящее время усиливается, однако 
из-за недостаточного количества пчел все 
еще недобираются сотни тонн меда, не
высок урожай кормовых и технических 
культур.
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В современных условиях мед можно 
получать только при многократных кочев
ках на разные виды полевых медоно
сов. Однако в планировании, организа
ции и управлении кочевками встречаются 
существенные недостатки, в результате 
чего одни поля (эспарцет, кориандр) бы
вают перенасыщены пчелами, другие 
(подсолнечник, люцерна, плодовые) не 
имеют их в достаточном количестве. 
Случаются необоснованные встречные пе
ревозки (из предгорий на равнину и на
оборот), в том числе при организации 
планового опыления с помощью общест
венных пасек. Практически неуправляемы 
и при существующем положении не могут 
планироваться кочевки пасек подсобных 
хозяйств и многочисленных пасек пчело
водов-любителей.

Как упорядочить передвижение пасек, 
рациональнее использовать пчел на опы
лении и получить максимально возможный 
выход сельскохозяйственной продукции? 
Мы считаем, что возможности для этого 
есть. Главная — признать использование 
медоносных пчел в качестве обязатель
ного агроприема в системе других агро
технических мероприятий, составляющих 
технологию возделывания энтомофильных 
культур. При этом должны быть разра
ботаны и неукоснительно выполняться 
правила, исключающие гибель пчел в ре
зультате применения пестицидов. Отсут
ствие планово организованного норматив
ного опыления энтомофильных культур 
с помощью медоносных пчел должно 
рассматриваться как нарушение техноло
гии и материально наказываться. В самом 
деле, нельзя десятилетиями говорить о 
положительной роли пчел в повышении 
урожая и, имея все возможности, ничего 
не делать в этом направлении. Нельзя 
строить благополучие одних отраслей 
сельского хозяйства за счет других.

Пасеки колхозов, совхозов, спецсемхо- 
зов и пчелосовхозов в первую очередь 
должны ориентироваться на использова
ние медоносов своего хозяйства, их возоб
новление и расширение (медоносы дико
растущей флоры, энтомофильные куль
туры в составе полевых, кормовых и при
пасенных севооборотов, садов, полеза
щитных лесных полос, озеленительных 
посадок, обогащенных травостоев лугов 
и пастбищ, рекультивированных неудобий 
и др.), а также на плановое на договор
ной основе опыление энтомофильных 
культур в других хозяйствах. При этом 
разрабатываются маршруты внутрихозяй
ственных и межхозяйственных перевозок 
пасек с учетом календарных сроков цве
тения медоносов, исключаются встречные 
и сокращаются дальние перевозки. Число 
пасек в таких хозяйствах устанавли
вается в зависимости от медового запа
са землепользования и потребности в на
сыщенном опылении.

По аналогии использования охотничьих 
угодий целесообразно провести бонити
ровку и закрепить за крупными пасе
ками, в том числе за городскими и 
районными обществами пчеловодов-лю
бителей, все естественные медоносные 
угодья равнины и Ставропольской воз
вышенности (медоносы территорий, не 
входящих в состав землепользования 
колхозов, совхозов и других хозяйств, 
имеющих собственные пасеки). Это повы
сит ответственность пчеловодов за состоя
ние кормовых участков, их содержание 
и флористическое обогащение.

Все опыление должно производиться 
в плановом порядке и только на основе 
договоров. Хозяйства, допускающие по
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становку на массивы медоносов допол
нительных пасек, не предусмотренных 
договором, а также отказывающие в вы
делении участков для размещения пасек, 
привлекающихся для планового опыления, 
должны нести материальную ответствен
ность в размере потерянной пострадав
шими пасеками средней расчетной стои
мости товарной продукции.

В свою очередь, хозяйства, нарушившие 
договор на своевременную поставку за
казчику пчел для опыления, также долж
ны нести материальную ответственность 
в размере средней расчетной стоимости 
урожая, недополученного в результате 
отсутствия опыления. Взыскание ущерба 
от нарушения договорных обязательств 
производится в судебном порядке.

СОХРАНИТЬ ЛИПУ
ПРИ ЛЕСОЗАГОТОВКАХ „.». w..«.
Лесное хозяйство как составная 

часть агропромышленного комплекса в 
значительной мере учитывает интересы 
пчеловодства. 8 соответствии с Основами 
лесного законодательства Союза ССР и 
союзных республик, республиканскими 
лесными кодексами и разработанными 
на их основе другими нормативными до
кументами использование площадей и 
участков лесного фонда для нужд пчело
водства допускается бесплатно. При про
ведении рубок главного пользования и ле
совосстановительных рубок Советы Ми
нистров союзных республик в отдельных 
случаях могут запрещать рубку липы и 
других медоносных деревьев в районах 
развитого пчеловодства. В таких районах 
для липы установлены повышенные воз
расты рубки. Санитарные правила в лесах 
СССР рекомендуют при проведении рубок 
ухода оставлять жизнеспособные деревья 
с дуплами, в которых гнездятся или могут 
поселиться полезные для леса птицы, зве
ри и пчелы. Инструкция по осуществле
нию побочных лесных пользований в лесах 
СССР разъясняет порядок предоставления 
предприятиям, колхозам, совхозам и 
гражданам участков для размещения

а

Цветет липа.

Самовольное размещение обществен
ных и любительских пасек на массивах 
медоносов, включенных в плановое опы
ление другими хозяйствами, должно на
казываться, а с пчеловодов взыскиваться 
ущерб в пользу потерпевшего хозяйства.

Предложенная система мер дисципли
нировала бы все заинтересованные сто
роны, упорядочила использование медо
носных угодий различными категориями 
хозяйств и повысила бы ответственность 
за пунктуальное исполнение всех звеньев 
технологии выращивания энтомофильных 
культур. Осуществление ее должно быть 
подкреплено соответствующими юриди
ческими актами.

НПО «Нива Ставрополья»

ульев, пасек, сооружения временных 
строений для нужд пчеловодства.

Тем не менее практика показывает, 
что этих мер для развития пчеловод
ства еще недостаточно. В преобладающих 
по площади лесах эксплуатационного на
значения доля липы в породном составе 
возобновляющихся на вырубках молодых 
насаждений так незначительна, что даже 
не фигурирует в отчетных и учетных 
данных.

На лесозаготовках не уделяется долж
ного внимания сохранению на корню 
тонкомерных и старовозрастных деревьев 
с дуплами, а также подроста липы. На
пример, в течение последних 10 лет об
следованием лесосек сплошных рубок не
которых леспромхозов в Пермской об
ласти выявлено, что на вырубках в числе 
других пород (ели, пихты, осины и березы) 
оставляются в срубленном виде и тонко
мерные деревья липы. Спрашивается, 
зачем же рубить их тогда с корня? 
А затем, чтобы из отчетности исчезли 
так называемые условно-сплошные рубки, 
которые до последнего времени счита
лись нерациональными. Многие лесоводы 
и до сих пор считают, что оставлять на 
корню тонкомерный древостой и те дре
весные породы, древесина которых не 
имеет полного сбыта (березы и осины), 



не следует. По их мнению, вся древесина 
на лесосеке должна быть подчистую сруб
лена и вывезена. Однако это ни к чему 
хорошему не приводит. Лесные земли 
обедняются из-за выноса потенциальных 
питательных веществ, а на прирельсовых 
нижних складах много древесины мягко
лиственных пород деревьев оседает мерт
вым грузом. Много ее также тонет из-за 
плохой плавучести на сплавных путях и 
засоряет реки и водоемы. Поэтому в лес
промхозах ее стараются бросить в сруб
ленном виде прямо у пня, чтобы по
пусту не возиться с ней.

С конца 1986 г. Министерство лесного 
хозяйства РСФСР признало желательным 
в целях ускорения роста новых поколений 
лесов оставлять тонкомерную часть дре
востоя на корню. Это положительно ска
жется на естественном возобновлении 
лесов местными породами, в том числе 
и липой, так как искусственными посе
вами и посадками ее в широких масш
табах не занимаются.

Однако до сих пор не изменена по
зиция лесоводов по отношению к тол
стым липовым деревьям. Проведенное 
нами обследование заготовленных и уже 
раскряжеванных хлыстов липы на нижнем 
складе Бизярского леспромхоза (юг Перм
ской области) показало, что здесь заго
товляется очень много липовых деревьев, 
внутренняя часть ствола которых пол
ностью сгнила. Лесозаготовители называ
ют их водопроводными трубами, пригод
ными только на дрова, а также на изго
товление деревянных емкостей в целом 
виде, без раскалывания на клепку.

На лесосеках редко оставленные в 
растущем виде такие деревья несомненно 
приносили бы огромную пользу, позволя
ли держать там больше пчел. Кроме того, 
внутри их стволов нашли бы приют и 
жилище многие животные, в том числе 
пчелы, редкие рукокрылые. Летом липы 
цветут и выделяют нектар, а к осени да
ют семена, из которых вырастает потом 
долгоживущий липовый лес семенного 
происхождения. Семенами липы кормятся 
мелкие птицы и звери. Поэтому целе
сообразно оставлять на корню все жизне
способные старые липовые деревья с дуп
лами, если древесина их не нужна даже 
как топливо. В случаях, когда древесина 
их имеет сбыт, следовало бы оставлять 
только часть дуплистых деревьев в виде 
семенников по нормам сохранения семен
ников основных лесообразующих древес
ных порода то есть 15—20 лип на 1 га 
одиночных деревьев или отдельные груп
пы семенников из трех — пяти деревьев, 
расположенные через 50 м.

Целесообразно также внести уточнения 
и в Наставление по отводу и таксации 
лесосек в лесах СССР с той целью, чтобы 
на стволы оставляемых на корню семен
ников наносить яркой краской кольцевые 
полосы, хорошо видимые из кабин лесо
сечных машин.

Оставленные высокие семенные липо
вые деревья способствуют обсеменению 
вырубок и естественному возобновлению 
липовых лесов.

247994, БССР, Гомельская обл., 
Житковичский р-н, д. Переров

fro выгодно и государству, и хозяйствам
Кориандр — зонтичное эфиро

масличное растение, возделываемое глав
ным образом в Центрально-Черноземных 
областях, на Северном Кавказе и Украине. 

В нашей стране производству и заго
товкам семян кориандра уделяется боль
шое внимание. Существенную роль в по
вышении его урожайности играют пчелы. 

В колхозах «Прогресс» и «Маяк» Алек
сеевского района Белгородской области 
на различном расстоянии от посевов ко
риандра в защищенных от преобладаю
щих ветров местах разместили пчел из 
расчета две с половиной — три семьи 
на один гектар посева: рядом с посевами, 
на расстоянии двух километров и четырех 
километров от плантаций кориандра.

Засеянные кориандром участки имели 
примерно одинаковый состав и плодо
родие почвы. Осенью при сборе урожая 
семян кориандра на первом участке был 
собран урожай более 15 ц с 1 га, на вто
ром — на 7 % меньше, а на третьем — 
на 9 % меньше, чем на первом. Таким 
образом, с удалением пчел от посевов 
кориандра его урожайность снижалась. 
Причем на первом участке плоды были 
полновеснее и с более высоким выходом 
из них эфирного масла.

Следует отметить, что на точках, распо
ложенных рядом с посевами кориандра, 
получили более 50 кг меда на семью пчел.

Знатный пчеловод России В. Г. Чернавнн из ОПХ «Боровское» — многократный 
призер ВДНХ СССР. В 1974 г. ему был присужден диплом Почета. Его труд 
отмечен шестью золотыми, серебряной и бронзовой медалями ВДНХ СССР. Он кавалер 
орденов «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени.
В 1985 г. В. Г. Чернавнн от 120 пчелиных семей получил по 104 кг валового мода. 
В экспозиции павильона «Пчеловодство» 1986 г. его опыт демонстрировался широким 
показом.

Кориандр требователен к теплу, свету, 
плодородию почвы и наличию в ней необ
ходимых запасов влаги. Тут соблюдение 
агротехники и последовательности прие
мов обязательны.

Период цветения кориандра сравни
тельно большой — 15—20, а иногда и бо
лее 30 дней — в зависимости от погодных 
условий. Пчелы охотно посещают ко
риандр и по единому мнению пчело
водов и агрономов могут собирать до 
500 кг меда с одного гектара.

Предварительные расчеты с учетом 
опыта передовых хозяйств, выращиваю
щих кориандр и интенсивно использую
щих пчелоопыление, дают основание ут
верждать, что совхозы и колхозы Цент
рального Черноземья без дополнитель
ного вовлечения под культуру земель
ных ресурсов и почти без дополнитель
ных материальных затрат могут увели
чить сборы и реализацию меда населе
нию на 4—6 тыс. т, а прирост и реализацию 
государству семян кориандра примерно 
на 25 тыс. т на сумму 10 млн. руб.

Пчелоопыление способствует получе
нию высоких урожаев, что выгодно и го
сударству, и хозяйствам.

С. А. ЛОГАЧЕВ

г. Тамбов



БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ

УДК 638.15

ВОЗБУДИТЕЛЬ ТР0ПИЛЕЛАПС03А ПЧЕЛ
И. А. АКИМОВ, А. В. ЯСТРЕБЦОВ

С
тремительное распростране
ние по всему миру до недав
него времени малоизвест
ного тропического клеща варроа привело 

к тому, что каждый новый паразитический 
клещ, обнаруженный на пчелах, а тем 
более в расплоде, встречается спе
циалистами с настороженным вниманием. 
В последнее время такое внимание 
привлечено к новому виду клеща, обна
руженному в расплоде в некоторых тропи
ческих и субтропических азиатских стра
нах — Tropilaelaps clareae.B настоящее 
время тропилелапсоз пчел распространен 
почти по всей Южной Азии, причем ареал 
возбудителя приближается и к южным 
границам нашей страны. В связи с этим 
возникла необходимость более подробно 
ознакомиться с особенностями строения 
и биологии этого клеща и постараться 
ответить на вопрос, возможно ли даль
нейшее расширение ареала паразита, как 
это произошло с варроа.'

• Материалом для исследования послужили кле
щи, любезно присланные нам др. М. Дельфи- 
надо-Бейкер (США).

Гамазовый клещ Т. clareae впервые был 
выделен из семьи медоносных пчел на 
Филиппинах и описан М. Дельфинадо 
и Е. Бейкером. Этот вид поражает расплод 
индийской гигантской и индийской сред
ней пчел, а также расплод и взрослых 
особей медоносной пчелы (Дельфинадо— 
Бейкер, Стайер, 1983). Как паразит медо
носной пчелы этот вид очень опасен. 
Исследования во Вьетнаме и Афганистане 
показали, что от него погибло около 
90 % семей (Е. Войке, 1985).

Внешне тело этого клеща более вытя
нуто по сравнению с варроа (рис. 1, 2). 
Он сравнительно крупный (длина тела до 
1 мм, ширина — 0,5 мм), очень подвиж
ный, красно-коричневого цвета. Как и вар
роа, встречается на взрослых особях 
и расплоде. Его жизненный цикл во 
многом сходен с жизненным циклом 
варроа. Личиночная стадия проходит 
в яйце, нимфальные и взрослая стадии 
подвижные и питаются на расплоде. 
Взрослые самки переносятся на взрослых 
пчелах и, как считают, могут питаться 
их гемолимфой (De long, Morse, Eickworl, 

1982). Они очень подвижны и перебе
гают из ячейки в ячейку (Atwal, Goual, 
1971). Считают, что этот вид даже более 
опасен, чем варроа, с которым он иногда 
поражает пчелиные семьи совместно, 
быстро приводя их к гибели. Поражение 
семей тропилелапсозом вызывает мас
совую гибель расплода или выход из него 
неполноценных особей. Указывалось на 
опасность этого клеща для южных райо
нов нашей страны (О. Ф. Гробов, Гапоно
ва, 1978), однако сведения о его выявлении 
нам не известны. Мнение М. С. Давы
довой о том, что клещ тропилелапс — 
это синоним обычного для ульев Европы 
паразитического клеща Mellltiphis (мел- 
литифис), является досадным недора
зумением (М. С. Давыдова, 1976; М. С. Да
выдова, О. Р. Никольский, 1986).

Хотя биологические особенности вар
роа и тропилелапса сходны, строение 
отдельных внешних органов и общие 
пропорции тела у этих клещей различны. 
Прежде всего они касаются строения 
ротовых органов (рис. 1, 3). Если у самок 
варроа ротовые конечности (хелицеры) 
специализированы для прокалывания пок
ровов, то у тропилелапса хелицеры 
выглядят более мощными. Они имеют 
хорошо выраженную клешню, так как 
ее неподвижный палец в отличие от вар
роа хорошо развит. В то же время счи
тать такие хелицеры малоспециализиро
ванными нельзя. При смыкании клешни 
подвижный палец, имеющий острую ре
жущую кромку с небольшими зубчиками, 
способен разрезать и прокусывать не
толстую кутикулу личинок и куколок. 
Развитие других структур ротового аппа
рата (рис. 1, 3) позволяет паразиту 
внедряться в проделанную хелицерами 
ранку.

Значительно отличаются и ноги двух 
сравниваемых видов. У тропилелапса они 

Рис. 2. Клещ тропилелапс, вид сбоку (РЭМ, X 120);

Рис. 3. Клещ тропилелапс, вид спереди (РЭМ, X 200): гн — 
ротовой аппарат; пр — дыхательные отверстия; но — 
ноги; сщ — спинной щит:

Рис. 1. Клещ тропилелапс с брюшной стороны (РЭМ, X 86);
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менее мощные, чем гипертрофированные 
конечности варроа. Первая, более длин
ная пара ног тоньше остальных и явно 
служит органом осязания. Никаких спе
циальных выростов, способствующих зак
реплению клеща на пчеле на длительное 
время, не обнаружено. Надо полагать, 
что закрепление тропилелапса не столь со
вершенно, как у варроа. Во всяком слу
чае, более двух суток он удержаться на 
пчеле не может (Е. Войке, 1985). У тропи
лелапса не подверглись сколько-нибудь 
значительным изменениям внешние части 
органов дыхания (перитремы), чем они 
отличаются от варроа,— дыхательная 
система варроа была описана нами ранее 
(«Пчеловодство», № 6, 1984).

У клещей обоих видов увеличено число 
щетинок, густо покрывающих спинную 
и брюшную поверхность тела паразитов. 
Задние боковые щетинки спинного щита 
у клещей обоих видов увеличены, хотя 
и несколько различны по форме. Значи
тельно различаются сравниваемые виды 
и по степени склеротизации покровов 
и развития щитов тела. Последние у вар
роа покрывают не только всю спинную, 
но практически всю брюшную поверх
ность. У тропилелапса картина иная. Прав
да, спинной щит также покрывает всю 
верхнюю поверхность тела (рис. 3), одна
ко брюшные щиты довольно узкие и остав
ляют большое пространство, занятое 
мембранами. Щиты у тропилелапса гораз
до тоньше, чем у варроа.

Наконец, при анализе нельзя не учи
тывать общую форму этих клещей. Упло
щенное, впереди клиновидное, с изме
нившимися пропорциями тело клеща 
варроа — яркий пример приспособления 
к постоянному эктопаразитизму и пере
носу на насекомых. Тропилелапс не имеет 
таких ярких черт организации, указываю
щих на его паразитический образ жизни. 
Это типичный гнездово-норовый паразит, 
теснее, чем варроа, связанный с распло
дом и гнездом хозяина, а не со взрос
лыми пчелами. Вне ячеек, где происходит 
развитие, клещ долго существовать не 
может. На пчелах взрослые самки тропи
лелапса могут на некоторое время 
прикрепляться и переноситься из семьи 
в семью, осуществляя заражение. Одна
ко сомнительно, чтоб этот клещ мог одно
временно питаться на подвижной пчеле. 
Поэтому в условиях, когда отсутствует 
расплод, этот паразит долго существовать 
не может, а следовательно, не может зи
мовать в клубе пчел, как это наблюдается 
у варроа. В последнее время появились 
прямые наблюдения, подтверждающие 
это (Е. Войке, 1985). Тем не менее гропи- 
лелапс может представлять опасность во 
всех тех случаях, когда в пчелиных семьях 
круглый год имеется расплод. Таким об
разом, паразитический клещ тропилелапс 
может расширять свой ареал, но распро
странение его ограничено такими клима
тическими условиями, при которых в пче
линых семьях наблюдается круглогодич
ный расплод или перерыв между рас- 
плодными периодами очень мал.

Институт зоологии 
им. И. И. Шмальгауэена АН УССР, 
г. Киев

АКАРИЦИДЫ И РАЗМНОЖЕНИЕ КЛЕЩА 
ВАРРОА
Широкому распространению 

варроатоза способствует высокая плодо
витость самок клеща и малая их уязви
мость при развитии в запечатанных ячей
ках.

В связи с тем, что биология варроа 
изучена еще недостаточно, меры борьбы 
с этим заболеванием все еще не дают 
желательных результатов. Особенно мало 
изучено влияние акарицидных препаратов 
на размножение паразита. Изучая влияние 
фольбекса на плодовитость самок варроа, 
оставшихся живыми после обработки, 
Н. М. Столбов (1979) установил, что 
сразу после окончания пятикратной обра
ботки яйцекладущая способность их 
повышается на 17,3 %, а через 11 дней — 
на 50 %.

О. Ф. Гробов и др. (1980) при изучении 
акарицидной эффективности тимола в раз
ных климатических зонах установили, что 
после применения препарата у самок 
клеща снижается плодовитость.

В. В. Микитюк (1980) также отмечает 
заметное снижение плодовитости самок 
варроа в результате длительного воз
действия субтоксических доз препарата.

Согласно данным Н. М. Столбова (1981), 
тимол в зависимости от способа его при
менения неодинаково влияет на плодо
витость самок. В. В. Микитюк (1983), 
изучая влияние тимола, щавелевой и му
равьиной кислот на половую систему 
самок варроа, установил, что испытуемые 
препараты влияют на плодовитость в раз
ной степени — наиболее сильно на поло
вую систему оказал влияние тимол, 
а наименьшее — муравьиная кислота.

Анализ литературных данных показал, 
что предшествующие исследователи изу
чали лишь влияние препаратов на плодо
витость самок клеща. На наш взгляд, та
кой показатель, как плодовитость, не в 
полной мере отражает влияние акарицида 
на воспроизводительную функцию, а поэ
тому целью наших исследований было 
изучение влияния фольбекса, фенотиази
на, тимола, щавелевой и муравьиной 
кислот на способность самок варроа 
к «заходу» в открытый расплод, их го
товность к яйцекладке, плодовитость, 
степень развитости откладываемых яиц 
и их эмбриогенез.

Кроме того, согласно данным многих 
исследователей, эффективность препарата 
в значительной мере зависит от клима
тических условий. Поэтому изучение влия
ния акарицидов на воспроизводительную 
систему в условиях Молдавии позволит 
выявить препараты, наиболее отрицатель
но действующие на половую систему, что 
приведет к снижению численности пара
зита.

Для проведения соответствующих опы
тов были сформированы шесть групп пче
линых семей (по три семьи в группе) — 
пять подопытных и одна контрольная. 
Семьи подопытных групп обрабатывали 
однократно согласно инструкциям и на
ставлениям по их применению, утверж
денных ГУВ МСХ СССР, за исключением 
муравьиной кислоты, которую применяли 
по схеме МНИИЖиВ. Семьи контрольной 
группы не обрабатывали. В ульях всех 
групп были поставлены сетчатые подрам-
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ники для сбора осыпавшихся клещей. На 
второй день после обработки от семей 
каждой группы отбирали по 30 пчел с сам
ками варроа с рамок и 30 клещей с под
рамника, способных прикрепляться к пче
лам. Пчел помещали в энтомологические 
садки, а клещей в термостат с темпера
турой 34 °C и влажностью 70%. На вто
рой день в садки ставили кусочек сота 
размером 5Х 5 см с открытым, 6—7-днев
ного возраста расплодом, свободным от 
клеща. После запечатывания расплода 
крышечки ячеек вскрывали и личинок 
пчел вместе с клещом переносили в про
бирки Флоринского, которые запечаты
вали тонким слоем воска. Самки клеща, 
которые не заходили самостоятельно в 
расплод, были сняты с пчел и пересажены 
в пробирки на расплод 9—10-дневного 
возраста. Пробирки находились в термо
стате при вышеотмеченной температуре 
и влажности. В течение опыта вели наблю
дение за самками и учитывали, сколько 
самок приступило к яйцекладке, число 
откладываемых яиц и их типы, жизнеспо
собность и размеры, период инкубации 
личинки в яйце до появления протоним
фы.

Исследования показали, что после обра
ботки тимолом и щавелевой кислотой 
самки клеща, осыпавшиеся в подрамник, 
в большинстве случаев погибали, а остав
шиеся живыми не способны были прик
репляться к пчелам. В остальных группах 
осыпавшиеся самки, которых было боль
ше, чем погибших, прикреплялись к пче
лам.

Все испытуемые препараты влияют на 
воспроизводительную функцию клеща. 
Так, после применения акарицидов во 
всех подопытных группах и весной и 
осенью уменьшилось в сравнении с конт
рольной число самок, зашедших в расплод 
для репродукции. Однако во вторых груп
пах (самки клеща взяты с подрамника) 
после применения некоторых препаратов 
самок в расплоде было больше, чем 
в контрольной группе. Если после исполь
зования фольбекса весной зашло в расп
лод всего 1,8, осенью — 3,3 %, а в группе, 
обработанной фенотиазином,— 6,3 и 
5,0 % самок варроа, то после обработки 
муравьиной кислотой было 6,2 и 46,7 %, 
тогда как в контрольной 35 и 38 %. Сле
довательно, применение подрамников при 
использовании вышеотмеченных препара
тов обязательно, так как осыпавшиеся 
клещи способны прикрепляться к пче
лам и проникать в расплод. Число погиб
ших самок в первых подопытных груп
пах было разное как весной, так и осенью, 
но в весенний период наибольшее их 
число наблюдали после обработки фоль- 
бексом и тимолом — 42,1 и 23,7 %, 
а меньше всего после фенотиазина —
3,2 %.

Во вторых подопытных группах гибель 
самок варроа была достаточно высокой 
после применения всех препаратов В 
осенний период самки в первых подопыт
ных группах не погибали, за исключением 
пчел, обработанных щавелевой — 2,9 
и муравьиной кислотами — 10 %, а во вто
рых подопытных группах после примене
ния фольбекса погибало 93,3, фенотиази-
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ВОЗДЕЙСТВИЕ АКАРИЦИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ЯЙЦЕКЛАДКУ САМОК ВАРРОА В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОНА ГОДА

Наименование 
группы

Число 
самок, 
зашед
ших в 
рас

плод, 
%

Из них 
присту
пило к 
яйце
клад

ке, шт.

%

Отло
жено 
яиц

го, 
шт.

В том 
числе 

жизне
способ
ных, шт.

%

Число на 1 
яйцекладущую 

самку, шт. 
(М±т)

Продолжитель
ность яйце
кладки, дн. 

(М±т)

Весна 
ЛлпиЙАке 48 3 12 80,0 47 27 57,4 3,9±0,18 4,0±0,20S:::tX?i. <> 5°:8 ™ 5о,о 2,6±o,i9 з,4±о,зо

(Р<0,01)
Тимол 1а 55,8 10 52,6 18 6 33,3 1,8±0,21 2,5±0,26

(Р<0,001) (Р<0,001)
Щавелевая кис
лота 1а 56,6 13 76,4 27 1 1 40,7 2,0±0,24 2,6±0,23

(Р<0,001) (Р<0,001)
Муравьиная кис
лота 1а 56,3 11 61,1 23 9 39,1 2,0±0,21 2,1 ±0,28

(Р<0,001) (Р<0,001)
Контроль 1а 72,5 16 55,1 56 30 53,5 3,5±0,18 4,0±0,23

Осень
Фольбекс 1а 61,1 12 54,5 29 16 55,1 2,4±0,11 2,5±0,16
Фенотиазин 1а 68,4 31 62,0 66 34 51,5 2,1 ±0,13 3,0±0,19
Тимол 1а 59,9 30 73,1 54 15 27,7 1,8±0,02 2,1 ±0,12

(Р<0,001) (Р<0,001)
Щавелевая кис
лота 1а 47,7 9 42,9 18 7 38,7 2,0±0,01 2,5±0,03

(Р<0,001) (Р<0,01)
Муравьиная кис
лота 1а 57,3 21 60,0 42 12 28,5 2,0±0,11 2,5±0,12

(Р<0,05) (Р<0,02)
Контроль 1а 80,0 30 62,5 71 36 50,7 2,3±0,08 3,0±0,17

Примечание. 1а — самки варроа, зашедшие в расплод самостоятельно.

на — 85 %, муравьиной кислоты — 
33,3 %. В контроле самки варроа не поги
бали. Таким образом, в этот пфиод сам
ки варроа устойчивее к препаратам, чем 
весной.

В дальнейшем наблюдения показали, 
что не все самки, зашедшие в расплод, 
приступают к яйцекладке. Их количество, 
а также число откладываемых ими яиц, 
жизнеспособность и продолжительность 
яйцекладки неодинаковы после примене
ния разных препаратов как весной, так 
и осенью (табл.). Весной после приме
нения фольбекс*  к яйцекладке приступи
ло больше самок, чем в контрольной 
группе, отложено яиц также больше, хотя 
разница статистически недостоверна. Чис
ло жизнеспособных яиц в подопытной 
группе было больше, хотя продолжи
тельность яйцекладки одинакова. Однако 
в осенний период в этой группе число 
приступивших к яйцекладке было меньше, 
чем в контрольной, а число яиц — на 
одну самку больше (разница статистически 
недостоверна — Р>0,05), как и коли
чество жизнеспособных — на 4,4 %. Пре
парат как весной, так и осенью стиму
лирует воспроизводительную функцию 
самок варроа, увеличивая их плодови
тость и жизнеспособность отложенных 
яиц.

Продолжительность яйцекладки значи
тельно уменьшилась, хотя достоверной 
разницы не отмечено. В группе, где сам
ки взяты с подрамника и подсажены на 
пчел, весной особь, зашедшая в расплод, 
приступила к яйцекладке и отложила три 
яйца, в том числе два жизнеспособных, 
а в осенний период из двух приступила 
одна, отложившая два яйца, в том числе 
одно жизнеспособное. Самки, не зашед
шие в расплод и пересаженные на личин
ки как в первой, так и во второй подопыт
ных группах, к яйцекладке не приступили. 
Однако во второй контрольной весной 
из 14, зашедших в расплод, к яйцекладке 

приступили пять, отложивших 13 яиц, или 
по 2,6±0,12 на самку, в том числе четыре 
жизнеспособных. Самки, пересаженные на 
личинок пчел, к яйцекладке не присту
пили. В осенний период во второй 
контрольной группе семей из 19, зашед
ших в расплод, к яйцекладке присту
пили ' восемь, отложивших 17 яиц, или 
по 2,1 ±0,12 на самку, в том числе шесть 
были жизнеспособны. Продолжительность 
яйцекладки составила 3,0±0,17 дня. Из 
восьми самок, пересаженных на расплод 
в этой группе, к яйцекладке приступили 
две, отложившие три яйца, в том числе 
одно жизнеспособное. Следовательно, 
самки, осыпавшиеся в подрамник без 
применения химических препаратов, спо
собны не только прикрепляться к пче
лам и паразитировать на них, но и про
никать в расплод для размножения. При 
этом их плодовитость снижается незначи
тельно по сравнению с таковой самок, 
находящихся на пчелах.

При использовании фенотиазин*  весной 
в группе 1а приступивших к яйцекладке 
было меньше, чем в контрольной, и отло
женных яиц на 1 самку также меньше 
(разница статистически достоверна — 
Р<0,01). Число жизнеспособных яиц также 
уменьшилось, как и продолжительность 
яйцекладки (разница недостоверна — 
Р>0,05). В осенний период приступивших 
к яйцекладке в этой группе было меньше, 
чем в контрольной, а число яиц на одну 
самку снизилось незначительно (разница 
недостоверна). Число жизнеспособных яиц 
в группе увеличилось при одинаковой 
продолжительности яйцекладки. Самки, 
не зашедшие в расплод и пересаженные 
на личинок пчел, весной к яйцекладке 
не приступили, а осенью из 23 присту
пила 1 (4,3 %), отложившая 2 яйца, в том 
числе одно жизнеспособное. В группе 
2а весной зашедшие в расплод две самки 
к яйцекладке не приступили, а в осенний 
период из трех зашедших две присту

пили к яйцекладке, отложив 4 яйца — все 
нежизнеспособные. Пересаженные на 
расплод самки в этой группе как весной, 
так и осенью к яйцекладке не приступили, 
в то время как в контрольной в осенний 
период она наблюдалась, то есть в осен
ний период самки варроа устойчивее 
к препарату, чем весной, что повлияло на 
увеличение числа жизнеспособных яиц.

При обработке тимолом весной в под
опытной группе число самок, приступив
ших к яйцекладке, было меньше, чем 
в контрольной, число яиц на одну самку 
также уменьшилось (разница достовер
на — Р<0,001).

Число жизнеспособных яиц снизилось, 
как и продолжительность яйцекладки (раз
ница достоверна — Р<0,001) в подопыт
ной группе в сравнении с контрольной. 
В осенний период число яйцекладущих 
самок в подопытной группе, напротив, 
увеличилось в сравнении с контрольной, 
а число яиц на одну самку снизилось 
(разница достоверна — Р<0,001). Сни
зилось также в подопытной группе число 
жизнеспособных яиц и продолжитель
ность яйцекладки (разница достоверна — 
Р<0,001). Пересаженные на расплод сам
ки в подопытной группе весной к яйце
кладке не приступили, а в осенний период 
из 31 одна самка отложила одно нежизне
способное яйцо.

При использовании щавелевой кислоть 
весной в подопытной группе приступив
ших к яйцекладке самок было на 21,3 % 
больше, чем в контрольной. Однако 
число яиц на одну самку и продолжи
тельность яйцекладки после применения 
щавелевой кислоты снизились на 1,5 и
1.4 % (разница статистически достовер
на — Р<0,001) в сравнении с контроль
ной.

Число жизнеспособных яиц было на 
12,8 % ниже, чем в контрольной. Однако 
в осенний период самок, приступивших 
к яйцекладке, в подопытной группе было 
меньше на 19,6, а жизнеспособных яиц — 
на 12,0 %, чем в контрольной. Препарат 
также угнетающе повлиял на плодови
тость самок. Число яиц на одну самку 
в подопытной группе и продолжитель
ность яйцекладки были ниже на 0,3 и 0,5 
(разница статистически достоверна — 
Р<0,001 г Р<0,01), чем в контрольной. 
Самки, пересаженные на расплод, как 
весной, так и осенью к яйцекладке не 
приступили.

При использовании муравьиной кисло
ты в весенний период приступивших 
к яйцекладке самок варроа было больше, 
чем в контрольной группе. Однако дру
гие показатели резко снизились, что ука
зывает на более отрицательное влияние 
препарата в сравнении со щавелевой 
кислотой на воспроизводительную функ
цию. Так, жизнеспособных яиц было на
14.4 %, а яиц на одну яйцекладущую сам
ку — на 1,5, продолжительность яйце
кладки — на 1,9 % меньше, чем в конт
рольной группе (разница статистически 
достоверна — Р<0,001). В осенний период 
в этой группе число самок, приступив
ших к яйцекладке, было меньше всего 
на 2,5 %, а жизнеспособных яиц — на
22,2 % в сравнении с контрольной груп
пой.

Уменьшились также число яиц из рас
чета на одну самку и продолжительность 
яйцекладки — на 0,3 и 05 % (разница 
статистически достоверна — Р<0,05, 
Р<0,02).

Самки варроа, перенесенные на личи
нок пчел, в первой подопытной группе 
как весной, так и осенью к яйцекладке 
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не приступили. Во второй подопытной 
группе весной самки, зашедшие в расплод 
и пересаженные на него, к яйцекладке 
также не приступили. Однако в осенний 
период в этой группе к яйцекладке 
приступили 52,3 % самок, зашедших в рас
плод, отложивших 20 яиц, в том числе 
2 жизнеспособных. Число яиц на одну сам
ку было равно 1,8±0,08 (Р<0,05), а про
должительность яйцекладки — 2,0±0,07 
(Р<0,01) в сравнении с контрольной груп
пой, где эти показатели равны 2,1 ± 
±0,12 и 2,6±0,12 соответственно. Из 
девяти пересаженных на расплод к яйце
кладке приступила одна, отложившая 
нежизнеспособное яйцо.

Следовательно, весной как щавелевая, 
так и муравьиная кислоты оказали сла
бое влияние на готовность самок к яйце
кладке, то есть их в подопытных группах 
было больше, чем в контрольной. Од
нако плодовитость самок в подопытных 
группах и жизнеспособность яиц были ни
же, чем в контроле.

При изучении вопроса о влиянии испы
туемых препаратов на типы откладывае
мых яиц было установлено, что акарици
ды в разной степени действуют на этот 
показатель как весной, так и осенью.

Так, яиц третьего типа, из которых 
в дальнейшем идет развитие клеща, вес
ной в подопытных группах было больше, 
чем осенью, а в контрольной, наоборот, 
меньше. Однако жизнеспособность их 
в группах, обработанных тимолом и му
равьиной кислотой, была значительно ни
же, чем фольбексом и фенотиазином. 
Число яиц первого, второго и четвер
того типов в подопытных и контроль
ной группах было также неодинаковым 
как весной, так и осенью.

После обработки всеми препаратами 
уменьшается число самок варроа, при
ступающих к яйцекладке на первый день 
репродуктивного периода. Такое влияние 
особенно наблюдается весной после 
обработок фенотиазином и щавелевой 
кислотой, а осенью муравьиной кислотой 
и тимолом.

Результаты опытов свидетельствуют так
же о влиянии акарицидов на размеры 
яиц, откладываемых самками варроа. 
Так, весной на размеры первого типа 
более отрицательное влияние оказали 
фенотиазин, щавелевая и муравьиная кис
лоты. В осенний период наиболее силь
ное влияние на яйца этого типа оказала 
муравьиная кислота. После воздействЛ 
фольбекса и тимола размеры яиц даже 
увеличились, хотя разница в первом и во 
втором случаях статистически недостовер
на. На размеры яиц третьего типа в ве
сенний период особенно повлиял тимол, 
несколько меньше щавелевая кислота 
и фольбекс. В осенний период яйца этого 
типа имели наименьшие размеры после 
воздействия фенотиазина, муравьиной 
кислоты и тимола. Щавелевая кислота 
и фольбекс оказали слабое действие.

На размеры яиц четвертого типа все 
препараты, за исключением щавелевой 
кислоты, обработки которой способство
вали их увеличению весной (Р<0,05), за
метного влияния не оказали как весной, 
так и осенью.

Кроме того, результаты опыта показали, 
что под воздействием препаратов изме
няется длительность эмбрионального раз
вития личинки в яйце. Так, после приме
нения фольбекса продолжительность раз
вития личинки весной составила 31,6± 
±2,0 часа (Р>0,05), а осенью 30,2±1,0 
(Р>0,05); фенотиазина — 34,5±2,3
(Р<0,05) и 34,6±1,9 (Р>0,05), тимола —

38,5±3,4 (Р<0,01) и 34,2±1,6 (Р>0,05), 
муравьиной кислоты — 36,0±2,7 (Р<0,05) 
и 36,0±2,0 (Р<0,05), щавелевой — 33,0± 
±1,9 (Р>0,05) и 33,7±3,7 (Р>0,05) соот
ветственно в сравнении с контрольной 
группой, где она была равна 29,6±0,3 и 
31,0±0,9 часа. Следовательно, муравьиная 
кислота оказала осенью более отрица
тельное влияние на деятельность разви
тия личинки, чем другие препараты. Вес
ной увеличение периода развития личин
ки было самым длительным после при
менения тимола и несколько меньше 
после муравьиной кислоты и фенотиазина.

Таким образом, проведенные исследо
вания по изучению влияния акарицидных 
препаратов на воспроизводительную 
функцию самрк варроа показали, что 
все препараты, за исключением фоль
бекса, угнетают ее в различной степени. 
Так, отрицательное влияние фольбекса 
выразилось в слабой степени только на 
размерах откладываемых яиц и их эмбрио

УДК 638.15

ВЛИЯЮТ ЛИ АКАРИЦИДЫ
НА ПОЛОВУЮ ФУНКЦИЮ МАТОК?

К. К. КУРМАНАЛИЕВ

Мы изучали влияние акарицидов 
на репродуктивные качества маток при 
многократном их использовании против 
варроатоза. Для этого в 1984 г. на пасеке 
Киргизского научно-исследовательского 
института животноводства были заранее 
сформированы шесть групп семей-анало
гов. Каждая группа состояла из трех 
пчелиных семей, равных по количеству 
пчел, корма, по степени пораженности 
варроатозом. Все семьи в группах были 
обезматочены, то есть подготовлены для 
подсадки в них плодных маток из нуклеу
сов. Последних отбирали по их массе — 
215 мг. Подсаженных маток семьи успеш
но приняли и на вторые-третьи сутки они 
начали откладку яиц. В первую, контроль
ную группу были подсажены матки, полу
ченные в семье-воспитательнице, которую 
не обрабатывали акарицидами. Во вто
рую — шестую группы были даны матки, 
полученные в семьях-воспитательницах, 
обработанных фенотиазином, фольбек
сом, муравьиной кислотой, метифеном 
и щавелевой кислотой соответственно.

Как известно из литературных данных, 
масса яиц, откладываемых матками, за
висит от многих факторов: времени се
зона, температуры, влажности воздуха, 
возраста и скорости яйцекладки маток, 
наличия медосбора, количества корма 
и др. Нас интересовал вопрос, меняется 
ли масса и размеры яиц, масса шести
дневных личинок и нарождающихся пчел, 
экстерьерные признаки и продолжитель
ность жизни пчел, полученных от маток, 
выведенных в семьях-воспитательницах, 
обработанных различными акарицидными 
препаратами.

Для определения массы и размеров 
яиц контрольных и подопытных маток 
помещали на предварительно подготов
ленные светло-коричневые соты, постав
ленные в однорамочные изоляторы из 
разделительной решетки. Затем маток 
выпускали из изоляторов, но соты с отло
женными яйцами оставляли в них до 

нальном развитии. По остальным показа
телям препарат превосходит даже конт
рольную группу семей. Остальные препа
раты оказали угнетающее действие.

На плодовитость, жизнеспособность от
кладываемых яиц и потомства клеща 
наиболее сильное влияние оказали тимол 
и муравьиная кислота, несколько мень
ше щавелевая кислота и фенотиазин. 
Эмбриональное развитие протонимфы бы
ло самым длительным осенью после при
менения муравьиной кислоты, а весной — 
тимола, муравьиной кислоты и фенотиа
зина. На размеры откладываемых яиц 
в весенний период наиболее сильное 
влияние оказали муравьиная кислота, а 
затем фенотиазин, тимол и щавелевая 
кислота, в осенний период — фенотиазин, 
муравьиная и щавелевая кислоты, тимол.

НИИ животноводства и ветеринарии, 
Молдавская ССР, Ново-Аненский р-н, 
с. Максимовна

конца опыта. Пробы (по 50 яиц) брали 
через 7, 31, 55 ч после начала их откладки. 
После отбора, взвешивания и определе
ния размеров яиц соты возвращали в ра
мочные изоляторы своих семей. Яйца 
взвешивали на микроаналитических ве
сах АДВ-200М, определяя длину и ширину 
под микроскопом МБС-1 с окулярмик- 
рометром.

Шестидневных личинок (по 50 шт.) 
извлекали из ячеек глазными пинцетами. 
Личинок очищали от корма и взвешивали 
индивидуально. Аналогичным образом 
получали однородных однодневных пчел 
в подопытных и контрольных семьях 
для определения продолжительности их 
жизни. Для этого по 100 пчел метили 
краской и выпускали в свои семьи. Затем 
через каждые шесть дней, рано утром 
или поздно вечером, после окончания лё
та, подсчитывали число меченых пчел. 
Для изучения экстерьерных признаков 
использовали также однородных нарож
дающихся пчел. Их опускали в кипяток 
для того, чтобы они выбросили хоботок, 
затем фиксировали в 70-ном спирте. 
Из этих пчел готовили временные препа
раты для определения размеров хити
новых частей тела: длины хоботка, длины 
и ширины третьего и четвертого терги- 
тов, длины правого переднего крыла, дли
ны голени. Хитиновые части тела пчельГ 
измеряли под микроскопом по методи
ке В. В. Алпатова (1948).

Масса яиц маток, включенных в опыт, 
за период развития эмбриона снижалась 
во всех группах на 19—23 % за 48 ч. Сни
жение массы яйца в процессе развития 
эмбриона вполне естественно, так как 
в яйце происходят интенсивные обменные 
процессы.

Масса яиц, их ширина и длина тесно 
связаны между собой — с уменьшением 
массы яйца уменьшается его длина, а так
же и ширина.

В наших опытах длина яйца с ростом 
зародыша уменьшалась за 48 ч во всех
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группах одинаково — на 8 %, а ширина — 
на 10,1—11,7 %.

Известно, что личинки в шестидневном 
возрасте имеют наибольшую массу, в этом 
возрасте в них содержится большое коли
чество резервных веществ. Результаты 
наших опытов показали, что масса шести
дневных личинок (в пределах 151 мг) 
и масса нарождающихся пчел (в пределах 
105 мг) в контрольных и подопытных 
группах была одинакова, достоверных раз
личий в этих показателях между группами 
не обнаружено.

Разница в продолжительности жизни 
нарождающихся пчел в подопытных и 
контрольной группах была незначительной 
и составляла в среднем 31,3 пчелодня. 
Некоторые пчелы в этих группах жили 
до 60 дней.

ПОДСОЛЕННАЯ ВОДА
И СОЛЕВОЙ ТОКСИКОЗ ПЧЕЛ
Поваренная соль — хлористый 

натрий — необходимая составная часть 
организма пчел и расплода. Она поддер
живает постоянство осмотического давле
ния в гемолимфе, имеет существенное 
значение для поддержания кислотно-ще
лочного равновесия в тканях, активизи
рует ферменты, в частности амилазу. 
Отсутствие или недостаток соли в воде 
или кормах ведет к функциональным и 
органическим расстройствам у пчел, ма
ток, трутней и их расплода — нару
шению процессов пищеварения, крово
обращения, спазмам, судорогам.

Если возникает дефицит хлористого 
натрия в организме, в поиске его пче
лы могут посещать отхожие места, 
тырловки скота. В результате нередко в 
улей, а затем и в мед вносятся и па
тогенные для человека и пчел микро
организмы, такие как сальмонеллы (воз
будители паратифа пчел), энтеропатоген- 
ные штаммы кишечной палочки, стрепто
кокки, стафилококки, возбудители тубер
кулеза и др.

Поэтому для обеспечения пчел хло
ристым натрием на пасеках в поилках 
рекомендуется наряду с пресной ис
пользовать и слегка подсоленную воду 
с содержанием 0,01 % соли. Однако при 
передозировке поваренной соли у пчел 
может развиться отравление — солевой 
токсикоз.

Солевой токсикоз может развиваться на 
пасеках и при скармливании пчелам от
ходов (сметки) сахара с примесью 
поваренной соли и других минеральных 
солей, при даче им воды, содержащей 

доваренную соль выше 0,01 %, или при 
употреблении пчелами воды с примесью 
минеральных удобрений, а также при сбо
ре нектара с высоким содержанием ми
неральных солей, особенно при нерацио
нальном их хранении и применении.

В семье, заболевшей солевым токсико
зом, пчелы возбуждены, расползаются 
по гнезду, некоторые выползают через 
леток и щели улья. У больных пчел 
усиливается жажда, наружные покровы 
чернеют, отливают блеском, брюшко 
утолщается и укорачивается, появляется 
понос. Испражнения коричневого цвета, 
почти черные. Больные пчелы становятся 
вялыми, слабыми. Они срываются с сотов,

Анализ экстерьерных признаков нарож
дающихся пчел также не выявил су
щественных различий в изучаемых приз
наках между подопытными и контроль
ными семьями.

Таким образом, масса яиц, их размеры, 
масса шестидневных личинок и нарождаю
щихся пчел, продолжительность жизни 
нарождающихся пчел и их экстерьерные 
признаки во всех группах были одинаковы 
или колебались в пределах допустимых 
значений. Следовательно, использованные 
против варроатоза препараты не повлия
ли на половую функцию маток.

Киргизский научно-исследовательский 
институт животноводства

падают и погибают. Прямая кишка у 
больных пчел и погибших увеличена, 
переполнена жидким содержимым. Сред
няя кишка укорачивается на 2—3 мм, 
приобретает коричневый цвет.

Диагноз на солевой токсикоз устанав
ливают на основании исследования проб 
меда и погибших пчел на наличие по
варенной соли и других минеральных со
лей.

Семьям, больным солевым токсикозом, 
предоставляют возможность раннего об
лета, обеспечивают кормушками с водой, 
устанавливаемыми непосредственно в уль
ях.

Заболевшие семьи переселяют на пу
стые соты и кормят сиропом, приготов
ленным из доброкачественного сахара. 
Для питья и приготовления сахарного 
сиропа рекомендуется пользоваться ди
стиллированной, дождевой или снеговой 
водой.

В соответствии с действующими вете
ринарно-санитарными правилами содер
жания пчел на колхозных, совхозных и 
приусадебных пасеках рекомендуется 
иметь две поилки для пчел: в одну 
из них наливают чистую воду, а во вто
рую — слегка подсоленную с содержа
нием 0,01 % поваренной соли.

В последнее время в редакцию журна
ла «Пчеловодство» поступают письма от 
пчеловодов, в которых они просят уточ
нить, не мала ли концентрация 0,01 % 
поваренно’й соли в питьевой воде для пчел. 
По экспериментальным данным Ф. Р. Пис- 
кового («Болезни пчел», М., Россельхоз- 
издат, 1973, стр. 28), степень тяжести 
солевого токсикоза находится в прямой 
зависимости от концентрации соли в воде 
или сахарком сиропе, используемых пче
лами.

Так, в условиях опытов пчелы, содер
жащиеся на 0,1—0,2 %-ных растворах по
варенной соли в сахарном сиропе, жили 
15—17 сут; на 0,5 %-ном — до 10—11, 
на 1 %-ном — 9—10, на 2 %-ном — 7, на 
5 %-ном — 3, на 10 %-ном — 2 сут. Пче
лы, питавшиеся сахарным сиропом без 
содержания соли (контроль), жили 25— 
33 сут.

Таким образом, содержание в сиро
пе соли даже в количестве 0,1—0,2 % 
сокращало продолжительность жизни 

пчел по сравнению с контролем почти 
на 50 %.

Аналогичные данные о продолжитель
ности жизни пчел при изучении воз
действия поваренной соли указанных кон
центраций в сахарном сиропе получены 
А. Маурицио (1946). Она также сообщала 
о случаях гибели больших пасек зимой 
из-за присутствия в меде в одном случае 
0,66 % соли, во втором — 0,46 %.

Для профилактики солевого токсикоза 
пчел необходимо давать воду с содер
жанием незначительных концентраций по
варенной соли, указывая при этом, что 
концентрация соли 0,01 % и менее не 
опасна для пчел и вполне достаточна 
для удовлетворения потребностей пчел в 
этом веществе (В. И. Полтев. «Болезни 
пчел»).

Таким образом, рекомендации дейст
вующих ветеринарно-санитарных правил 
содержания пчел на пасеках по исполь
зованию для питья пчелами на пасеках 
слегка подсоленной воды — 0,01 % по
варенной соли — научно обоснованы.

А. М. СМИРНОВ,
Всесоюзный научно-исследовательский 
институт ветеринарной санитарии, 
г. Москва

КУБА-ТАБИНСКОЕ СПТУ № 16 
объявляет прием учащихся 

на 1987/88 учебный год.
Училище готовит: пчеловодов-матково- 
дов с правом вождения транспортных 
средств; мастеров-садоводов; операторов 
птицефабрик и птицеферм; мастеров- 
цветоводов-декораторов; аппаратчиков 
стерилизации, варщиков.

На базе 8 классов срок обучения 
3 года, на базе 10 классов — до 1 года. 
Учащиеся, обеспечиваются бесплатным 
трехразовым питанием, спецодеждой 
и форменным обмундированием, благо
устроенным общежитием. В период 
учебы выплачивается стипендия в раз-

, мере 10 руб., семейным — 20 руб. 
Училище располагает новым корпусом, 
типовым спортзалом, общежитием.

; Учащимся со сроком обучения 3 года | 
выдается диплом о присвоении разряда

| по профессии и получения общего 
среднего образования, окончившим учи-

■ лище с годичным сроком выдается дип- 
! лом о присвоении разряда по профес- 
, сии. Время обучения в училище вклю- 
, чается в непрерывный трудовой стаж.

Выпускники, получившие диплом с отли
чием, имеют право поступления по реше
нию педсовета на дневные отделения 
ВУЗов, техникумов, по соответствующим 

, специальностям и пользуются преиму
ществами, установленными для вы
пускников средних общеобразователь
ных школ, награжденных золотой ме
далью и выпускников средних специаль
ных учебных заведений, получивших 
диплом с отличием.
• Поступающим необходимо предоста
вить следующие документы: заявление на 
имя директора с указанием избранной 
специальности, свидетельство о рожде
нии или паспорт; документ об обра
зовании (подлинник); справку с места 
жительства (подлинник); медицинскую 
справку (форма 086 У); фотокарточки 
(3X4 см) 3 шт.

Прием документов до 25 августа 
1987 года.

Начало занятий 1 сентября.
Адрес: 361511, КБАССР, Баксан

ский р-н, с. Куба-Таба, СПТУ № 16. 
Телефоны: 16-2-35, 16-2-34, 16-2-44.
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ВОЗДУХООБМЕН
В УЛЬЕ ПРИ ЗИМОВКЕ НА ВОЛЕ

У
спешная зимовка пчел на 
воле при должной кормо- 
обеспеченности в решаю
щей степени определяется хорошим 

воздухообменом в улье в течение 
осенне-зимнего периода. Однако 
в литературе указания по этому по
воду уводятся чаще всего к тому, 
что «... должна быть обеспечена 
достаточная вентиляция внутриулье- 
вого пространства». А как этого до
стигнуть в ульях разных конструкций 
при разной силе пчелиных семей и в 
разнообразных климатических усло
виях? Вот и ищут пчеловоды реше
ния этой проблемы каждый для себя, 
экспериментируют на ощупь, что 
часто приводит к сырости в гнездах, 
ослаблению и гибели семей.

Сразу же после обзаведения пче
лами, пять лет тому назад, такими 
экспериментами начал заниматься и я. 
Перепробовал множество способов 
и приспособлений для вентиляции 
улья через нижний и верхний летки 
и крышу, но каждый раз удавалось 
добиться положительных результатов 
лишь в отдельных семьях, каждый год 
были ослабленные и погибшие.

На пчеловодной выставке в Москве 
в декабре 1984 г. после бесед с дру
гими пчеловодами я решил изго
товить модельный улей на шесть ра
мок размером 430X300 мм, а затем 
зимой провести опыты по воздухооб
мену в улье через нижние летки, 
то есть попытаться найти хотя бы 
ориентировочные критерии для обес
печения достаточной и предотвра
щения избыточной вентиляции. По
чему я начал эксперименты с воз
духообмена через нижние летки? 
Потому что к этому времени я уже 
понял, что надежную сквозную венти
ляцию через низ и верх (частично 
открытый верхний леток, пористые 
подушки, трубки, завертывание хол
стика и т. п. при открытом на 3—5 см2 
нижнем летке) надежно обеспечить 
просто невозможно из-за непрерывно 
меняющихся погодных условий Под
московья. К тому же ориентировоч
ные расчеты по диффузионному пе
ремешиванию выделяемых пчелами 
паров воды с воздухом подрамоч
ного пространства показали, что уже 
только за счет такого обмена проис
ходит достаточный отток паров воды 
из зоны размещения пчелиного клу

ба. Основным препятствием к этому 
может быть только недостаточно от
крытый нижний леток. Но его нельзя 
и открывать слишком широко, так 
как возможно чрезмерное охлажде
ние зоны размещения пчелиного клу
ба.

Следовательно, опыты можно было 
свести к поискам минимального, но 
достаточного для удаления выде
ляемых пчелиным клубом паров во
ды, сечения открытой части нижнего 
летка, размеров подрамочного прост
ранства и размеров вентиляционных 
отверстий в самой нижней зоне улья. 
Возможность накопления углекислого 
газа выше допустимых пределов 
при обеспечении достаточного удале
ния паров воды я считал маловероят
ной (Е. К. Еськов. «Поведение медо
носных пчел»).

Модельный улей был изготовлен 
из прессованного картона толщиной 
5 мм, окрашен масляной краской 
и утеплен снаружи двумя слоями 
ватного одеяла и двумя слоями сук
на, что приблизительно соответство
вало теплопроводности деревянной 
стенки улья. Дно было постоянным 
и утепленным/ а для изменения раз
меров подрамочного пространства 
имелось второе, подвижное дно, 
с помощью которого можно было 
делать это пространство равным 
20, 80, 150 и 230 мм. У нижних краев 
подрамочного пространства в 80, 
150 и 230 мм на передней стенке улья 
были прорезаны вентиляционные от
верстия ЮХЮО мм, примыкающие 
к боковым стенкам улья. Основной 
леток размером 10X200 мм находил
ся непосредственно над дном, уста
навливающем подрамочное простран
ство 20 мм. Сечения всех отверстий 
можно было сокращать или пол
ностью перекрывать накладными пла
стинками из окрашенного прессован
ного картона.

На противоположной (задней) стен
ке улья мы сделали два отверстия 
для измерения круглым ртутным тер
мометром температуры вверху (меж
ду верхними брусками рамок) и внизу 
(у нижних планок рамок). Съемную 
крышу улья заглубили и сверху утеп
лили так же, как и стенки, и накры
ли ее еще семью слоями газет.

Лампу на 15 или 8 Вт, имитирующую 
тепловыделение пчелиного клуба, 

закрепляли в середине между третьей 
и четвертой рамками с сушью между 
половиной и одной четвертой их высо
ты, считая от верхних брусков. Выде
ление влаги имитировали, развешивая 
на рамках смоченные и умеренно 
отжатые куски трикотажной ткани 
размером 80X80 мм, скрепленные 
нитками попарно таким образом, 
чтобы при навешивании их на бруски 
они свисали ниже их на 80—90 мм: 
по две пары кусков ткани на вторую 
и пятую рамки ближе к их краям и по 
одной паре — на середине первой 
и шестой. Между рамками ткань ви
села как бы в один ряд, не пере
крывая заметно сечение улочек. Ее 
отжимали, взвешивали на ручных ап
течных весах с точностью до 0,1 г, 
быстро распрямляли и развешивали 
на рамках внутри улья. Затем сразу 
же его закрывали и утепляли крышу. 
Обязательно записывал время начала 
опыта.

Опытным путем определили, что 
наиболее целесообразно проведение 
замеров в течение трех часов. Если же 
наблюдалось заметное подсыхание 
ткани, время экспозиции уменьшали 
до 2,5 часа, чтобы сохранить достаточ
ную точность результатов опыта. Се
рии опытов повторяли. »

На ночь опыты прекращали. Улей, 
чтобы не допустить переохлаждения, 
вносили в квартиру, а утром вновь 
выставляли на балкон и устанавли
вали на подставке высотой 30 см, раз
мещая так, чтобы защитить летки 
и вентиляционные отверстия от пря
мых ударов ветра.

Чтобы за время ночных перерывов 
внутренние поверхности улья и рамки 
не пересыхали, на ночь также разве
шивали куски мокрой ткани (утром 
перед началом новых опытов она еще 
сохраняла достаточную влажность). 
Пренебрегая различиями в содер
жании влаги в воздухе улья, средне
часовую скорость выноса водяных па
ров из его верхней зоны определяли 
делением общей потери влаги тканью 
(в граммах) на продолжительность 
экспозиции проведения опыта (в ча
сах). Ткань снимали в течение 30 сек, 
развешивали 1,0—1,5 мин. На это 
время открывали крышу улья, всего 
было проведено 67 опытов на балконе 
и около 60 в комнатных условиях 
с имитацией и без имитации тепло
выделения пчелиным клубом. Цель 
комнатных опытов заключалась в оп
ределении скорости выноса влаги 
из верхней зоны гнезда за счет 
диффузии паров (в наружных опытах 
этому частично способствовала кон
денсация водяных паров на нижних 
переохлажденных поверхностях под
рамочного пространства, чего не 
наблюдалось в комнатных условиях).

Тепловыделение в 15 Вт соответг 
ствует тепловыделению семьи сред
ней силы в конце января — начале 
февраля, когда в Подмосковье пче
линые матки уже могут начать яйце
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кладку. Это соответствует потребле
нию пчелами 3—4 г меда в час и вы
делению при этом 3—4 г водяных 
паров в час (благополучно зимующие 
семьи в декабре—январе потребляют 
всего около 2 г меда в час, а тепло
выделение пчелиного клуба соответ
ствует тепловыделению электриче
ской лампы мощностью около 8 Вт).

Опыты проводили сериями, со
стоящими из двух-трех и более ис
следований, при каждой комбина
ции вентиляционных факторов. Если 
отмечали повышенный разброс в по
казателях скорости выноса влаги из 
верхней зоны улья, число опытов 
в серии увеличивали.
* Опыты на модельном улье в ком- 
- натных условиях без источника тепло

выделения при температуре воздуха 
20—21 °C показали, что увеличение 
подрамочного пространства с 20 до 
230 мм при суммарной площади лет
ка и вентиляционных отверстий в 
13 см2 приводит к повышению скоро
сти выноса паров воды из верхней 
зоны (зоны размещения пчелиного 
клуба) улья с 2,0 до 2,3 г/ч).

При подрамочном пространстве 
150 мм увеличение суммарной пло
щади летка и вентиляционных от
верстий до 22,5 см2 повышает этот 
показатель до 3,2 г/ч. После введения 
в верхнюю зону улья источника 
тепловыделения существенно увели
чивается и скорость выноса паров 
воды: при источнике в 8 Вт — до
4,2 г/ч; в 15 Вт — до 6,32 г/ч (подра
мочное пространство 150 мм, сум
марная площадь летка и вентиля
ционных отверстий 13 см2).

Наружные опыты с источником теп
ла в 15 Вт, имитирующим тепловы
деление пчелиного клуба, показали, 
что при подрамочном пространстве 
150 мм увеличение суммарной пло
щади летка и вентиляционных от
верстий с 6,0 см2 до 12,5 см2 при тем
пературе от — 11 °C до —20 °C ведет 
к некоторому усилению движения па
ров воды из верхней зоны улья (с 4,4 
до 5,2 г/ч). При этом создаются 
достаточно устойчивые комфортные 
условия для пчелиного клуба: темпе
ратура в верхней зоне улья 22—20 °C, 
а под рамками — от 5 °C до —1 °C.

Увеличение суммарной площади 
летка и вентиляционных отверстий 
до 20 см2 при наружной темпера
туре — 22 °C привело к ее пониже
нию в верхней зоне до 7,5 °C, а под 
рамками — до —10 °C при некотором 
уменьшении скорости выноса влаги 
(до 4,4 г/ч).

■ Во всех наружных опытах наблю
далась конденсация паров воды и 
появление изморози на стенках под
рамочного пространства и на дне.

Пользуясь вышеописанными ре
зультатами опытов на модельном 
улье, к зимовке 1985/86 гг. была под
готовлена одна семья средней силы 
в улье Дадана. Рамки накрыли сильно 
запрополисованным холстиком, края 
которого доходили до стенок под

рамника. Поверх холстика положили 
стеганое ватное одеяльце (10— 
15 мм), а сверху — хорошую моховую 
подушку (100—120 мм). В крыше 
с обеих сторон проделали по три за
решеченных отверстия (015 мм). Под 
гнездовой корпус с рамками на 
300 мм поставили дно с нарощенными 
до 150 мм бортами, а по краям его 
передней стенки в самом низу были 
проделаны вентиляционные отвер
стия сечением 10X50 мм. Сплошной 
леток под гнездовым корпусом при
крыли вставными брусочками таким 
образом, что осталось открытое от
верстие сечением 10X50 мм.

В остальных четырех семьях, подго
товленных к зимовке, устроили сквоз
ную вентиляцию с помощью одной 
или двух трубок сечением 5 см2 
(закрытых сеткой), размещенных за 
подушкой у передней стенки, или 
подвертывая края холстика на 1,0— 
1,5 см и открыв на 3—5 см2 нижние 
летки (в зависимости от силы семьи). 
Крыши ульев имели вентиляционные 
отверстия с боковым сечением от 
10 до 120 см2 (закрытые сеткой). 
Осенняя подкормка всех семей была 
одинаковой. Зимний запас корма 
15—17 кг.

Первую зимнюю проверку состоя
ния пчел провели 21 января 1986 г. 
В подопытном улье с воздухообме
ном через подрамочное простран
ство пчелы только на небольшой пло
щади (около 50 см2) находились у 
верхних брусков рамок, подушка 
и все утепление были сухими. В дру
гих подушки были влажными, их 
пришлось заменить, а пчелы на гораз
до больших площадях (до 10—15 см 
в диаметре) уже подошли вплотную 
к холстикам. Всем семьям дали 
по 0,5 кг канди.

При второй проверке 9 февраля 
1986 г. одна семья с устройством 
наибольшей сквозной вентиляции 
погибла (весь канди съеден). Коли
чество пчел, находящихся непосред
ственно под холстиком, в подопыт
ной семье с вентиляцией через низ 
улья было значительно меньше, чем 
в других семьях. Канди эдер» был 
съеден только частично, в других — 
полностью. Всем семьям дали еще 
по О’,5 кг такой подкормки.

При посещении пасеки 19 марта 
1986 г. в 13 ч в тени температура 
была 8 °C. Наиболее активно и мас
сово облетывалась подопытная семья, 
причем пчелы вылетали из летка 
и вентиляционных отверстий. Другие 
семьи облетывались менее активно.

В апреле 1986 г. при похолодании 
погибла еще одна семья, зимовав
шая со значительной сквозной венти
ляцией, хотя после облета (очень 
слабого) леток был открыт только 
на 3 см2.

Для зимовки в 1986/87 гг. все пять 
ульев подготовили только с воздухо
обменом через низ при воздушной 
подушке 150—170 мм. Были подстав
лены пустые магазины. Площадь 

открытых летков под гнездовым кор
пусом (отверстия в самом верху мага
зинов) изменялась от 2 до 5 см2, 
а площадь вентиляционных отверстий 
(одно или два, оставленные после 
закрытия летка брусочками) — от 8 до- 
10 см2. Таким образом, суммарная 
площадь летка и вентиляционных от
верстий в зависимости от силы семьи 
колебалась от 10 до 15 см2. Утепление 
верха гнезда по сравнению с подопыт
ной семьей (1985/86 гг.) было не
сколько увеличено: под подушку из 
мха положили не по одному, а по два 
ватных одеяльца. Все семьи ушли 
в зиму с таким же, как и в 1985/86 гг., 
запасом корма. Несмотря на суровые 
условия 1986/87 гг. (морозы доходили 
до —39 °C), все семьи перезимовали 
хорошо, хотя подмора было несколь
ко больше, чем в 1985/86 гг. При 
подкормке канди отмечали некото
рое увлажнение подушек только 
сверху, а снизу они были совершенно 
сухими. Рамки тоже были сухими. 
Вероятно, не нужно было усиливать 
утепление или следовало оставить 
для воздухообмена 12 вместо 15 см2, 
закрыв полностью леток под рам
ками.

Результаты опытов на модельном 
улье и зимовок на воле 1985/86 гг. 
и 1986/87 гг. показали, что при 
сквозной вентиляции через верх улья 
неизбежны самые резкие колебания 
температуры в зоне размещения пче
линого клуба. Вследствие этого воз
никает частое возбуждение пчел, 
приводящее к их изнашиванию. При 
этом недостаточная сквозная венти
ляция обязательно приведет к усло
виям «холодной бани», а избыточ
ная — к не менее опасному пере
охлаждению зоны размещения пче
линого клуба.

Для пчелиной семьи средней силы 
в дадановском улье при зимовке 
на воле достаточный естественный 
воздухообмен через низ происходит 
при подрамочном пространстве око
ло 150 мм, открытии летка под гнез
довым корпусом на 2—5 см и органи
зации в самом низу улья двух распо
ложенных вблизи боковых стенок вен
тиляционных отверстий площадью 
по 5 см2 каждое или одного пло
щадью 8—10 см2.

Успешная зимовка одной семьи 
в 1985/86 гг. и пяти семей в 1986/87 гг. 
подтвердила надежность естествен
ной вентиляции внутриульевого 
пространства через низ улья и допу
стимость временного накопления 
льда в его нижней зоне.

Приведенные в этой статье разме
ры летка и вентиляционных отвер
стий успешно перезимовавшей под
опытной семьи пчел нуждаются в 
дальнейшей практической проверке 
и уточнениях. Также нуждается в уточ
нении способ утепления верха улья 
и степень его герметизации.

М. М. БАШКИРЦЕВ 
119285, Москва, 2-й Мосфильмовский 
пер., 3, кв. 68
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

ИНТЕРЕСУЮЩИМСЯ ПЧЕЛОВОДСТВОМ
Литература по истории отечественно
го пчеловодства пополнилась книгой 
И. А. Шабаршова «Ученые пчеловоды 
России».*  Она как бы дополняет из
дание, вышедшее под тем же назва
нием в 1981 г., раскрывая научную, 
практическую и просветительскую 
деятельность новой плеяды ученых- 
пчеловодов почти за двухвековой пе
риод.

О создателе ульевой рамки и ра
мочного улья П. И. Прокоповиче — 
первые ее главы. Автор убедительно 
показывает, что изобретение ульевой 
рамки П. И. Прокоповичем положило 
начало другим открытиям пчеловодов 
и техническому перевооружению 
всей отрасли.

Основываясь на многолетнем опы
те, П. И. Прокопович разработал 
свою систему ухода за крупной па
секой, заложив тем самым основы 
промышленного пчеловодства. Буду
чи талантливым педагогом, он разра
ботал принципы трудового обучения, 
не утратившие своего значения и в на
ше время.

Описывая первую пчеловодную 
школу крепостных крестьян в Мит- 
ченках, автор показывает вклад 
П. И. Прокоповича в создание си
стемы пчеловодного образования в 
стране. Поисками и усилиями пче
ловода-новатора был разработан спо
соб оздоровления семей, поражен
ных гнильцом, и заложена основа 
патологии медоносных пчел.

Личность выдающегося пчеловода- 
новатора раскрывается в процессе 
преодоления жизненных невзгод и 
постоянного практического- поиска, 
проведения наблюдений иопытов.

Огромное влияние на мировоззре
ние многих поколений пчеловодов 
оказал соратник академика А. М. Бут
лерова его единомышленник 
Г. П. Кандратьев, познакомивший пче
ловодов России с достижениями ми
ровой пчеловодной науки через ре
дактируемый им «Вестник иностран
ной литературы пчеловодства». Ав
тор книги сумел раскрыть воздейст
вие Г. П. Кандратьева на становле
ние культурного пчеловодства в на
шей стране и формирование пчело
водов нового типа.

• И. А. Шабер шов. «Ученые пчеловоды России». 
М.: Агролромиздвт, 1986, 174 с.

Исключительно актуальным в со
временных условиях является вы
вод Г. П. Кандратьева о роли силь
ных семей в пчеловодстве. Большой 
интерес представляют его рекомен
дации по организации зимовки пчел и 
методики использования пчел южных 
пород в северных зонах России.

Следующий раздел книги посвя
щен крупнейшему зоологу академику 
Н. М. Кулагину. Автор знакомит 
читателя с основными разработками 
Н. М. Кулагина в области биологии 
пчелиной семьи. Гипотеза академика 
о гормональном характере роения 
была доказана лишь в наше время 
на основе открытия роли феромо
нов в сложных взаимоотношениях ме
доносных пчел. Ученый впервые 
предложил методику контроля спа
ривания маток в естественных усло
виях.

Большую ценность для современ
ного пчеловодста представляют рабо
ты Н. М. Кулагина по биологии зи
мовки медоносных пчел, исследова
ния параметров внутриульевого про
странства. В книге подробно анали
зируется научная и просветитель
ская деятельность академика 
Н. М. Кулагина после победы Ве
ликого Октября в нашей стране. Его 
по праву считали главным пчелово
дом страны.

Особое место в истории отечест
венного пчеловодства занимает круп
ный исследователь пчел Кавказа 
К. А. Горбачев. Он впервые дал опи
сание серой горной кавказской поро
ды пчел. Благодаря его работам эта 
пчела получила мировую известность. 
Автор книги подробно рассматривает 
процесс становления выдающегося 
бактериолога и его влияние на раз
работку методов борьбы с гнильцом.

К. А. Горбачев предложил устраи
вать особые пасеки-больницы, то есть 
сосредоточивать гнильцовые семьи в 
одном изолированном месте. Его спо
соб был одобрен, рекомендован в 
производство и вошел в инструкцию 
по борьбе с гнильцом пчел. Книга 
К. А. Горбачева «Гнилец и борьба с 
ним» выдержала несколько изданий. 
Предложенные в ней новейшие мето
ды борьбы с гнильцами выдвинули 
автора в ранг ведущего специа
листа по болезням пчел. В книге пока
зано, что пропаганда К. А. Горбаче

вым научных знаний и рационального 
пчеловодства способствовала распро
странению на Кавказе рамочных 
ульев.

Высоко оценивая заслуги ученого, 
многие русские пчеловодные общест
ва избрали его своим почетным чле
ном.

Раздел «От азбуки до энциклопе
дии» посвящен выдающемуся учено
му и практику отечественного пчело
водства А. С. Буткевичу. Своими 
исследованиями он затронул почти 
все вопросы пчеловодства и внес 
немало нового в технологию содер
жания пчел, а его прекрасные книги 
служили учебными пособиями для 
многих поколений пчеловодов. В кни
ге подробно рассматриваются основ
ные направления научной и практиче
ской деятельности А. С. Буткевича — 
автора роевой системы содержания 
пчел и создания семей-медовиков. 
Читатель убеждается в том, что 
особое значение для интенсивного 
развития пчеловодства имеет вывод 
А. С. Буткевича о решающей роли 
матки в развитии семьи пчел и ее 
продуктивности.

Александр Степанович явился пио
нером организации опытной работы в 
стране, разработал методику прове
дения экспериментов, которой поль
зуются и в наше время. По пред
ложению А. С. Буткевича, первая в 
нашей стране опытная станция пчело
водства была создана на базе опыт
ной пасеки Тульского общества пчело
водов.

В книге хорошо показана общест
венная деятельность А. С. Буткевича, 
который основал и в течение 10 лет 
редактировал журнал «Опытная пасе
ка», много лет руководил лучшим 
обществом пчеловодов страны.

Вторая книга «Ученые пчеловоды 
России» — результат многолетнего 
труда ее автора И. А. Шабаршова. 
Она принесет несомненную пользу 
всем, кто интересуется вопросами 
развития пчеловодства.

Е. Ф. ВОЛЫНЦЕВИЧ
г. Москве
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Первенства 
не уступим
Наш Кедайнский район рас

положен в центральной части Литвы. 
Хозяйства района славятся высокой 
культурой земледелия, главное их 
направление — мясо-молочное, по
этому основная задача пчеловодст
ва — опыление семенников многолет
них трав для создания прочной кор
мовой базы животноводства. В районе 
возделывается много клеверов и каж
дое хозяйство стремится иметь в до
статке их семена, а без пчел это 
сделать трудно.

Пчеловодство в Кедайнском районе 
имеет старые, хорошие традиции. 
Здесь в прошлом многие годы жил 
и работал профессор И. Крищюнас — 
видный деятель Литовского пчело
водства. И сейчас на пасеках хозяйств 
хорошо трудится большой коллектив 
пчеловодов.

Особенно благоприятным для нас 
был 1986 г. — первый год двенад
цатой пятилетки. Пчеловоды с осени 
хорошо подготовили семьи пчел к 
зиме, и она прошла благополучно. 
В зимовке мы не имели существенных 
потерь, и семьи весной были силь
ными.

Перед пчеловодами в 1986 г. 
была поставлена непростая задача — 
от каждых двух зимовалых семей 
сделать третью. К этому делу все от
неслись очень серьезно. В результате 
осенью численность семей увеличи
лась на 49,5 % (вместе с запасными 
матками). На 119 % увеличили пасеку 
пчеловоды Литовского НИИ мелиора
ции и гидротехники, на 80 % — 
колхоза «Паеслис», на 78 % — 
колхоза «Новая жизнь» и другие. 
Для укрупнения пасек купили 95 
семей пчел. Подсобное хозяйство 
профессионально-технического учи
лища «Каплю» организовало новую 
пасеку. В районе стало на 605 
основных семей больше. Благодаря 
этому в зиму 1987 г. на 27 пасе
ках пошло 2957 основных семей и 
418 запасных маток. План по росту 
числа семей мы выполнили на 106 %. 
По числу семей пчел Кедайнский рай
он занимает первое место в респу
блике.

Хочется отметить, что пчеловоды в 
последние годы хорошо поняли зна
чение запасных маток и оставляют их 
не менее 10, а некоторые и 20 % от 

числа семей на пасеке. Это выгодно 
пчеловодам, так как теперь за 
100 %-ную сохранность пчел в зимне
весенний период они получают пре
мию в размере месячного заработка. 
Таким образом, тринадцатая зарплата 
в руках пчеловода.

Средний размер пасеки у нас — 
109 семей пчел. Правда, в нашем 
районе находится самая крупная 
пасека республики — пчелоферма 
экспериментального хозяйства Литов
ского НИИ земледелия, на которой 
содержатся 560 семей пчел. Это об
разцовое хозяйство — экспонент и 
призер ВДНХ СССР по результатам 
1985 г. Руководит пчелофермой 
доктор сельскохозяйственных наук 
И. Бальжекас.

1986 г. был самым медистым за 
20 лет моей работы районным 
агрономом по пчеловодству. Всего 
наши пчеловоды в тот год откачали 
45 135 кг меда и заняли первое 
место в республике. Пчеловоды 
экспериментального хозяйства Литов
ского НИИ земледелия откачали 
16 244 кг меда. Свыше 5 т товарного 
меда получили на пасеках хозяйств 
«Жемайтес», «Швитурис», «Пашуш- 
вис», где работают знатоки своего 
дела — мастера животноводства 
первого класса — А. Маниокас, 
П. Пячюлис, А. Аугустинавичене. 
Наши пчеловоды добились наивыс
шего в республике среднего район
ного показателя медопродуктивно- 
сти — 18,6 кг товарного меда. 
Это также самый высокий показатель 
за последние 20 лет. Передовики по
лучили еще более высокие медо
сборы. Так, пчеловоды Литовского 
НИИ земледелия откачали по 29 кг 
меда с семьи пчел. Рекордсменами 
в 1986 г. стали научный сотрудник 
Д. Виркетис, получивший 49,5 кг, 
пчеловоды П. Матулис — 37 кг, 
И. Бальжекас (младший) — 30,5 кг 
товарного меда с семьи пчел. В 
колхозе «Швитурис» откачали по 
27,1 кг, колхозе «Шета» — по 25, 
колхозе «Жемайтес» — по 24,6 кг, 
колхозе «Пашушвис» — по 23,3 кг 
товарного меда с семьи. Средний 
показатель по республике — 9,8 кг 
товарного меда от семьи пчел.

Хозяйства района успешно справи
лись и с планом продажи меда 
государству: вместо запланированных 
7300 кг продали 10 333 кг меда 
(142 %). Высокой была и воскопро- 
дуктивность семей — в среднем 610 г. 
Пасеки района хорошо обеспечены

П. Пячюлис

сотами, на одну семью пчел при
ходится 3,010 кг вощины.

Серьезно пчеловоды подходят к 
подготовке пчел к зиме. В среднем 
каждой семье оставляют 22,9 кг кор
ма. Семьи, обработанные противо- 
варроатозными препаратами, идут в 
зиму на семи-восьми рамках.

По мнению кедайнских пчелово
дов, для разведения в наших усло
виях более всего подходят серые 
горные кавказские пчелы и их помеси 
с карникой. Их семьи активно опыля
ют энтомофильные сельскохозяйст
венные культуры. В прошлом сезоне в 
опылении 2482 га клеверов, 20 га 
люцерны, 385 га садов и ягодников, 
118 га бобов, 23 га семенников 
овощных культур и 40 га огурцов 
в открытом грунте участвовало 5023 
семьи пчел. Каждую семью пчел 
вывозили на опыление не менее двух 
культур. К массивам белого, розо
вого и красного клеверов первого и 
второго укосов подвозили пчел из 
расчета 1,8 семьи на гектар. Осо
бенно успешно опыляют семенники 
клеверов длиннохоботные серые гор
ные кавказские пчелы. Благодаря 
этому возросли урожаи их семян. 
Так, экспериментальное хозяйство 
НИИ земледелия получило 35,7 т 
семян красного клевера, стоимость 
которых составила 0,5 миллиона руб. 
В этом успехе немалая заслуга 
принадлежит пчелам — большим 
труженицам полей.

У нас в республике на каждую 
семью пчел, участвовавшую в опы
лении клеверов, начисляют 20 услов
ных медовых единиц, в опылении 
садов и ягодников — 15 условных 
медовых единиц и т. д. В целом 
за сезон за каждую семью пчеловоду 
начисляют в среднем 33,6 усл. 
мед. ед., что составляет 51 % всей 
пасечной продукции.
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А. Маниокас

Пчелы наших пасек участвуют в 
опылении семенников клеверов дру
гих хозяйств, не имеющих своих пчел, 
как в своем, так и в соседних районах. 
По договорам хозяйства выплачи
вают за аренду пчел по 60 руб. за 
семью. К опылению привлекают и 
пасеки пчеловодов-любителей, кото
рые владеют более чем 2500 семьями 
пчел.

Такие интенсивные кочевки вызы
вают острую необходимость механи
зации погрузочно-разгрузочных ра
бот, поэтому все больше хозяйств 
устанавливают свои пасеки на перед
вижные платформы.

В наших условиях рентабельности 
пасек можно добиться только при 
комплексном использовании пчел. 
Опыт передовиков — тому подтверж
дение. Хотелось бы, чтобы по этому 
пути пошли и другие пчеловоды.

Лучших результатов в 1986 г. до
бился пчеловод П. Пячюлис из колхо
за «Швитурис». Он от 200 семей полу
чил по 83,1 усл. мед. ед. продукции. 
Пчеловод межколхозной пасеки в 
колхозе «Жемайтес» А. Маниокас, 
обслуживая 240 семей, получил по 
82,6 усл. мед. ед. на семью. Пчело
воды экспериментального хозяйства 
НИИ земледелия от 560 семей полу
чили по 78 усл. мед. ед.; пчеловод 
А. Аугустинавичене из колхоза «Па
шу швис» — по 67,1 усл. мед. ед. от 
220 семей. Эти труженики — гордость 
нашего района и республики.

В среднем в сезон 1986 г. в Кедайн- 
ском районе произведено по 79 усл. 
мед. ед. продукции на семью пчел. 
Такие результаты для условий При
балтики очень хорошие. Конечно, 
здесь многое зависело и от погоды, 
которая прошлым летом благоприят
ствовала пчелам. А пчеловоды хо
рошо' потрудились и не упустили ни 
одного погожего дня.

Хороши и экономические показате
ли пасек: себестоимость центнера 
меда — 244 руб., на одного средне
годового работника произведено 
4717 кг условного меда. Пчело
водство района дало 362 805 руб. при
были, его рентабельность — 62,2 %.

Конечно, есть и у нас свои нерешен
ные проблемы и неиспользованные 
резервы. К сожалению, не все наши 
агрономы заботятся об улучшении 
пастбищ для пчел, о посеве специаль
ных медоносных растений (фацелии, 
донника и др.). Еще не всегда 
успешно справляемся мы с варроато- 
зом. Есть хозяйства, где пасечные 
постройки никуда не годятся. Хуже 
становятся дела со снабжением ин
вентарем, которого мы получаем все 
меньше, часто не хватает ульев. На 
всех пасеках района всего три авто
машины, восемь тракторов, есть, 
правда, мотоциклы, мотороллеры, но 
немало еще и гужевого транспорта. 
Все это мешает успешной работе, 
создает ненужные трудности.

В двенадцатой пятилетке перед 
коллективом кедайнских пчеловодов 
стоят немалые задачи. Прежде всего, 
мы должны создать пасеки во всех 
хозяйствах, а для этого надо ежегодно 
увеличивать число семей пчел на 
9—12%, за пятилетку — на 50%. 
Ближайшая задача — укрупнить мел
кие пасеки до 100—120 семей. Еже
годно мы намечаем получать по 20— 
30 т товарного меда. Планы эти боль
шие и напряженные, но выполнимые. 
Ведь в районе трудятся пятнадцать 
пчеловодов с высшим образованием, 
семь — со специальным средним^ 
трое учатся заочно. Такому квалифи
цированному коллективу эти задачи 
по плечу.

Мы сделаем все, чтобы не уступить 
первенства в соревновании пчелово
дов Литвы.

С. МАСКОЛЮНАС, 
агроном Кедайнского района

235030, Литовская ССР,
г. Кедайняй, ул. Паяасарио, д. 43, ха. 13

Слово сдержали
Пчелоферма в совхозе «Об

лепиховый» появилась двадцать пять 
лет назад и за это время стала 
крупнейшей в Бурятии.

Главным направлением нашего сов
хоза является плодово-ягодное садо
водство, в основном облепиховое, а 
пчеловодство — дополнительная от
расль. Основная цель пчелофермы — 
производить мед, воск, новые 
семьи — на прирост и для реали
зации другим хозяйствам республики. 
За 11-ю пятилетку мы реализовали 
345,4 ц меда, 22 ц воска, 800 се
мей пчел, всего — на 300 тыс. руб.

За четверть века пчеловоды совхоза 
были неоднократными участниками и 

медалистами ВДНХ СССР. По итогам 
1985 г. пчелоферма награждена пере
ходящим Красным знаменем Бурят
ской конторы пчеловодства. В прош
лом году мы стали победителями 
социалистического соревнования в 
республике.

Успешному развитию нашей отрас
ли благоприятствуют местные клима
тические условия. В долине реки 
Темник много медоносов: ивы, дикой 
яблони, желтой акации. К сожале
нию, с каждым годом массивов их 
зарослей становится все меньше в ре
зультате расширения площадей, зани
маемых облепихой. Кроме заготовки 
ягод облепихи совхоз занимается про
изводством зерна гречихи и семян 
донника. Как ни странно, но надо 
сказать, что в десятой и одиннад
цатой пятилетках развитию пчеловод
ства это даже мешало, потому что 
в то время донник выращивали толь
ко для производства витаминно
травяной муки и в самый разгар 
цветения обычно скашивали. В ре
зультате пасеки теряли летных пчел 
и медосбор. Облепиховые заросли, в 
которых стоят пасеки, с 20 по 30 мая 
обрабатываются пестицидами. Для 
предупреждения вылета пчел летки в 
ульях полностью закрываем и при 
этом упускаем взяток с дикой яб
лони. Положение резко улучшилось, 
когда в 1986 г. весь посев дон
ника (400 га) оставили на семена. 
Это сразу решило вопрос с кормо
вой базой и положительно отрази
лось на объеме производства товар
ного меда.

Специалисты Бурятской конторы 
пчеловодства и директор совхоза 
Б. Б. Доржиев внимательно следят за 
нашей работой и всегда вовремя при
ходят на помощь. Мы обеспечены 
всем необходимым, имеем 50-ра- 
мочные электромедогонки, паровые 
виброножи, воскотопки. В совхозе 
построены цех для откачки меда, 
зимовник полуподвального типа на 
1200 семей. Есть своя столярная ма
стерская, центрифуга для приготовле
ния сиропа (2 т), частично механизи
рована раздача сиропа при подкорм
ке пчел в зиму. Обычно скармли
ваем осенью каждой семье 8—10 кг 
сахара, потому что зима у нас длин
ная и суровая, пчелы находятся в зи
мовнике около шести месяцев и на 
одном меду плохо зимуют. На зиму 
каждой семье оставляем 20 кг меда. 
Зимой пчеловоды заняты подготови
тельными работами и, кроме того, 
около полутора месяцев участвуют в 
сборе ягод облепихи.

8 1973—1981 гг. мы работали одной 
бригадой, однако в связи с заболева
нием пчел варроатозом снова пере
шли на индивидуальный метод об
служивания пасек. Для борьбы с вар
роатозом пчеловоды применяли фе
нотиазин, фольбекс, ульи оборудова
ли сетчатыми подрамниками, позднее 
стали использовать строительные
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ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПЧЕЛОВОДОВ СОВХОЗА

Показатели

Пчеловоды

А. П. Фи
лонов, Т. И 

Фило
нова

В. Е. Де- 
нисенко, 
Н. Н. Де
нисенко

В. Ж. Луб- 
санов, 

О. В. Луб- 
санов

И. Г. Жам- 
саранов, 

В. М. Гал- 
санов

Ф. И. Пав
лов, 

П. Д. По
темкин

Число семей 100 100 100 100 100
Откачано меда, кг 6924 5550 5069 4639 7036
Валовой мед, кг 8924 7446 6965 6567 9076
Новые семьи, шт. 26 26 26 26 26
Топленый воск, кг 
Произведено всей продукции,

81,6 85,5 63,8 69,0 89,3

усл. мед. ед.
в том числе на семью пчел,

9267 7672 7230 6848 9374

усл. мед. ед. 98,5 81,6 76,6 72.8 99,7
Себестоимость меда, руб/кг 3,52 3,88 4,40 4,27 3,41
% выполнения плана 260,6 215,7 203,0 192,94 263,3

рамки. В настоящее время мы хорошо 
обеспечены муравьиной кислотой — 
об этом побеспокоилась республикан
ская контора пчеловодства. Совмест
ные усилия пчеловодов, руководства 
совхоза и конторы пчеловодства да
ли положительные результаты: от 
варроатоза ферма потеряла всего 106 
семей пчел.

Пчел мы содержим в многокор
пусных ульях, пчеловодам они нра
вятся. С ними легко работать, мож
но наращивать к главному медосбору 
большую массу летных пчел, приме
нять маток-помощниц, постоянно 
поддерживать семьи в рабочем со
стоянии. Каждый пчеловод у нас ов
ладел приемами вывода маток, но, 
конечно, все используют и роевых 
маток из высокопродуктивных семей. 
Все это позволяет ежегодно заменять 
80—90 % маток.

Обработку пчел муравьиной кисло
той против варроатоза делаем ранней 
весной, а также сразу после оконча
ния главного взятка, двукратно в 
соответствии с инструкцией. Таким об
разом к главному медосбору нара
щиваем сильные семьи. На главный 
медосбор пасеки перебрасываем к 
полям гречихи и донника, распола
гаем на одном точке не более 
60 ульев. Обычно точки удалены на 
8—10 км от центральной усадьбы, 
поэтому каждому пчеловоду выделен 
грузовой мотороллер.

В засушливые годы кочуем в тайгу, 
на вырубки, где в изобилии растут 
кипрей, малина и другие медоносы. 
Хозяйство своевременно обеспечива
ет пасеки транспортом для перевозок 
пчел.

В начале 1986 г. пчеловоды сов
хоза, подсчитав свои возможности, 
решили взять повышенные социали
стические обязательства. Вместо 75 ц 
товарного меда обязались откачать 
150 ц. Слово свое мы сдержали: на 
склад поступило более 290 ц меда. 
Все пчеловоды перевыполнили свои 
личные планы (табл.).

При плане производства товарного 
меда 7520 кг произведено 29 218 кг. 
Организовано 130 новых семей. Пла
новая себестоимость 1 ц меда — 
741 руб., а фактическая — 378 руб.

От реализации продукции пасек сов
хоз получил 98 тыс. руб. Для срав
нения скажем, что в целом Есе от
расли нашего совхоза произвели ва
ловой продукции на 988 тыс. руб., 
чистая прибыль составила 
163 тыс. руб.

Успех всякого дела зависит в боль
шой мере от того, какая психологи
ческая атмосфера сложилась в кол
лективе, от уровня квалификации и 
практического опыта каждого работ
ника. Мы стремимся привлечь к рабо
те на пасеках молодежь, поэтому луч
шие наши пчеловоды стали настав
никами. Это побуждает их постоянно 
расширять свои знания, активно уча
ствовать в общественной жизни совхо
за. Ведь наставник должен быть 
примером во всем.

С 1986 г. на пчелоферме стал 
применяться семейный подряд и че
ковая система контроля затрат. Опыт 
у нас в этом деле пока небольшой, 
но новая форма организации труда 
помогла перевыполнить планы года.

В двенадцатой пятилетке пчелово
ды совхоза намерены произвести 
550 ц товарного меда и 15 ц воска, 
организовать 500 новых семей, из них 
300 реализовать другим хозяйствам. 
Мы хотим к 1990 г. увеличить пче
лоферму до 700 семей.

Ф. И. ПАВЛОВ, 
бригадир пчеловодов

671247, Бурятская АССР,
Селенгинский район

Усовершенствовать 
стандартный улей
Работая зоотехником в меж

хозяйственном пчеловодном пред
приятии, я получал новые двенадца
тирамочные ульи различных модифи
каций: У-1, У-2, У-3, У-4. Покупая их, 
мы сначала радовались, а после огор
чались. Ведь до заселения ульев 
пчелами приходилось производить 
много дополнительных работ, хотя 

стоят они дорого — в среднем 
43 рубля.

Главный недостаток стандартного 
двенадцатирамочного улья — это уст
ройство отъемного дна. А. И. Касья
нов в № 3 за 1987 г. пишет: «В 
заднем бруске оборудована ниша, за
крываемая клапаном S, подвешенным 
на форточной петле 4, запираемым 
крючком 6». Зачем эта ниша, имею
щая на клапане вырез (ведь это 
фактический леток для ос, пчел-во
ровок и т.д.)?. Мы не должны ме
шать работе пчел, а при выдви
жении лотка они будут жалить пче
ловода, да и нормальная жизнедея
тельность пчелиной семьи нарушит
ся. Притом надо учесть, что лоток 
фанерный и очень трудно выдвига
ется, а сетка-решетка перекашивается 
и по пазам, выбранным в боковых 
брусках, перемещается с трудом. 
Возникает вопрос — зачем это на
громождение деталей: петель, крюч
ков, клапанов, которые при кочевке 
часто открываются, и пчелы выходят 
через них, как через летки. Уди
вительно, что уже так много лет ульи 
выпускаются с крайне неудобным уст
ройством против варроатоза.

И еще вопрос: зачем лотковое 
отверстие сделали такой ширины, что 
невозможно прибить заводской за
градитель? Зачем нужна деревянная 
летковая задвижка? Она не защищает 
улей от проникновения мышей даже 
осенью, на точке. Эта задвижка не 
регулирует и длину летка. При пере
возке она не удерживается скобами.

Сейчас пчеловодство кочующее. 
Поэтому все ульи надо выпускать с 
крышами, как в многокорпусных (не 
внахлобучку), чтобы они помещались 
в кузове автомашины ГАЗ-53 по че
тыре штуки в ряд. Сейчас помеща
ются только три улья, и пустое про
странство приходится чем-нибудь за
полнять.

Дно улья, по моему мнению, 
необходимо делать таким образом 
(рис.): сетка-решетка в отъемное дно

должна помещаться сверху не в пазы, 
а в четверти — на уровне нижнего 
края легкового отверстия. Расстояние 
от сетки до лотка должно быть 
не менее 10 мм. Сетка загрязняется 
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мало и чистить ее можно тогда, 
когда дно будет отнято. В основном 
приходится чистить лоток. Он должен 
выдвигаться только сзади улья, чтобы 
не мешать пчелам. Отверстие, в кото
рое входит лоток, будет закрываться 
рейкой обрамляющей лоток с задней 
стороны. При перевозке лоток можно 
и удалить. Это усилит вентиляцию. 
Через сетку в этом случае пчелы 
не проникнут. Не надо лишних пе
тель и крючков.

Такое усовершенствование позво
лит повысить производительность 
труда пчеловодов, поддерживать в 
ульях нормальное санитарное состоя
ние и облегчит борьбу с варроатозом.

А. П. ПОДОРОЖКО, 
преподаватель СПТУ № 95

346000, Ростовская обл.,
пос. Черткоао, ул. Калмыкова, 57, ка. 1

ЗДЕСЬ ГОТОВЯТ 
ПЧЕЛОВОДОВ
Костинское училище было орга

низовано в 1939 г. Вначале здесь гото
вили только садоводов. Училище разме
щалось в небольшом бывшем поме
щичьем доме и имело ограниченный кон
тингент учащихся. В связи с благоприят
ными условиями для пчеловодства в этой 
местности с 1958 г. здесь начали подго
товку пчеловодов с годичным сроком обу
чения.

В настоящее время училище выпускает 
квалифицированных рабочих трех про
фессий: пчеловод, плодоовощевод и цве
товод-декоратор. Сюда принимаются 
юноши и девушки и с восьмилетним — 
их зачисляют в группы со сроком обуче
ния три года, и с десятилетним образо
ванием — они приобретают специаль
ность в течение одного года.

За три года учащиеся получают среднее 
образование и соответствующий атте
стат, а также документ о приобретенной 
специальности.

Подавляющее большинство учащихся 
теперь уже среднего профессионально- 
технического училища — будущие пче
ловоды. Они занимаются в четырех груп
пах. На базе восьмилетнего образования 
обучается 60 человек, на базе средней 
школы — 39.

Увеличению контингента учащихся спо
собствовало значительное расширение 
учебной базы. В последние годы построе
ны новый учебный корпус с просторными 
светлыми учебными кабинетами, новое 
общежитие на 130 мест, столовая, спорт
зал, тир. Училище имеет учебную пасе
ку, оснащенную необходимым инвента
рем и оборудованием. Кабинет по пче
ловодству оборудован хорошими нагляд
ными пособиями.

Учащиеся СПТУ обеспечиваются бес
платным питанием, форменным обмунди
рованием и спецодеждой, а также об
щежитием. Им выплачивается стипендия. 
Для выпускников училища установлен ряд 
льгот. Так, время обучения в училище 
включается в трудовой стаж, а имеющие 
диплом с отличием пользуются льготами 

при поступлении в высшие учебные заве
дения наравне с выпускниками школ, на
гражденными золотой медалью. Сроки 
обучения в сельскохозяйственных техни
кумах для выпускников СПТУ сокращены.

Широкие возможности открыты перед 
учащимися СПТУ во время прохождения 
производственной практики, которая ор
ганизуется, как правило, на пасеках опыт
но-производственных хозяйств НИИ пчело
водства. На них только в Рыбновском 
районе содержится более 4 тыс. пчели
ных семей. Пасеки этих хозяйств, имею
щие от 150 до 500 семей, оснащены совре
менным оборудованием, ульями, транс
портными средствами и необходимыми 
производственными помещениями. Их 
обслуживают высококвалифицированные 
пчеловоды, которые помогают практи
кантам закрепить свои знания по разве
дению пчел, использованию их на медо
сборе и опылении энтомофильных расте
ний.

Теоретические и практические занятия 
с учащимися ведут опытные преподава
тели и мастера производственного обуче
ния. Более двадцати лет готовит пчело
водов Светлана Дмитриевна Трещалина, 
пользующаяся заслуженным авторите
том среди учащихся.

За время существования училища на па
секи колхозов и совхозов страны направ
лено 788 пчеловодов. Многие выпускни
ки трудятся в Рязанской области и доби
ваются хороших результатов. Так, с 1982 г. 
в колхозе «50 лет Октября» Шацкого райо
на работает Н. С. Мирошина, с 1983 г. 
а колхозе им XVIII партсъезда Сараев
ского района успешно трудится В. А. Во
робьев, а в Ряжском межхозяйственном 
предприятии по пчеловодству — В. Б. Про- 
копчук.

Однако, несмотря на увеличение числа 
учащихся, поступающих в Костинское 
СПТУ, потребность в пчеловодных кадрах 
в Нечерноземной зоне еще велика. Поэ
тому а настоящее время при одобрении 
и поддержке местных партийных и со
ветских органов проводится работа по 
преобразованию Костинского училища в 
специализированное, готовящее только 
пчеловодов. К концу пятилетки предпо
лагается довести число учащихся до 300— 
350 человек. Намечено создать типовую 
пчеловодную ферму на 600 пчелиных се
мей. В перспективе предполагается го
товить пчеловодов со смежной специаль
ностью шофера.

Костинское среднее ПТУ № 29 пригла
шает юношей и девушек, желающих при
обрести профессию пчеловода, поступить 
на учебу. Для зачисления необходимо на
править заявление на имя директора учи
лища и приложить к нему документ об 
образовании, свидетельство о рождении, 
медицинскую справку по форме № 086У, 
четыре фотографии размером 3X4 см, 
характеристику.

Занятия в группах с трехгодичным сро
ком обучения начинаются 1 сентября, а в 
группах с годичным сроком — 1 марта.

Прием без вступительных экзаменов.
Адрес училища: 391131, п. о. Костино, 

Рыбновский р-н, Рязанская обл., 
СПТУ № 29.

Ю. И. ПАНИН, 
С. Я. БОЛДЫРЕВ

-------------------------Сигналы с мест

НАВЕСТИ ПОРЯДОК 
В ОТРАСЛИ

Я занимаюсь пчеловодством 
не так давно, менее шести лет, но уже 
понял, что отношение к этой отрас
ли несерьезное.

Почему не принимаются меры к 
улучшению качества изделий и ин
вентаря для пчеловодов? Не раз писал 
журнал о плохом качестве ульев, 
лицевых сеток, рамок. Однако каче
ство их не улучшилось, хотя цены на 
них возросли. Раньше ульи стоили 
22 руб., а теперь — 43—48 руб., 
хотя изготовляются они из сырого ма
териала, не имеют поддонов и проти- 
воварроатозных сеток. Лицевые сет
ки не откидываются, и проволока в 
них тонкая и очень мягкая. Черная 
сетка грубая и смотреть сквозь нее 
трудно. Не хватает проволоки для 
рамок, лекарств и препаратов для 
борьбы с болезнями пчел и дез
инфекции инвентаря. Тимола днем с 
огнем не найдешь, муравьиной и ща
велевой кислот почти нет в прода
же. Неужели нельзя организовать вы
пуск этих веществ и достаточном ко
личестве и в расфасованном виде?

Ежегодно возникают трудности с 
покупкой плодных маток. Семьи пчел 
любителям вообще не продаются. 
Питомники часто не выполняют зака
зов и почти всегда нарушают сроки.

Совсем плохо обстоит дело с тран
спортом для перевозки пчел. Давно 
пора организовать производство в це
хах ширпотреба небольших прице
пов на четыре — шесть ульев и 
разборных кочевых будок на одного- 
двух человек из фанеры, ДВП, пласти
ка. Все это, конечно, должно быть не 
очень дорого.

Не все пчеловоды-любители могут 
и умеют лечить своих пчел, поэто
му болезни пчел распространяются 
быстро. К этому важному делу сле
дует привлечь ветслужбу, чтобы за 
небольшую плату ветврачи могли бы 
квалифицированно обработать пасеку 
и сделать отметку об этом в па
сечном паспорте. Необходимо произ
вести паспортизацию всех пасек. Точ
ный учет позволит планировать по
требность и в лечебных средствах, и 
в инвентаре. Следует добиться, что
бы пчеловоды могли свободно зака
зывать транспорт для перевозки пчел 
в трансагентствах.

В результате наведения порядка в 
отрасли скорее ликвидируются бо
лезни и увеличится производство про
дуктов пчеловодства, повысится уро
жайность энтомофильных культур, и 
это будет действительно серьезным 
вкладом в выполнение Продоволь
ственной программы страны.

Н. В. ЛУТЧЕНКО 
251353, Черниговская обл.,
г. Прилуки, въезд Саксаганского, 6, кв. 1
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вания меньше молодых особей, 
идущих в зиму в неудовлетвори-

Посмотрим, какие условия 
согласно существующим рекомен-

Осень и зимовка
В общем годовом цикле жизне
деятельности пчелиной семьи поня
тие «осень» идентично понятию 
«послевзяточный период». К сожа
лению, в литературе этому времени 
уделяется очень небольшое вни
мание. Более того, практически не 
освещаются процессы, которые про
текают в семье в преддверии зимы.

Наиболее распространенной и 
почти единственной рекомендацией 
является наращивание пчел в зиму 
путем подвоза семей к позднецве
тущим медоносам или с помощью 
осенних побудительных подкормок.

Нам такое мероприятие представ
ляется крайне сомнительным, В оп
ределенных случаях это может не 
улучшить, а ухудшить состояние се
мей, идущих в зиму. Если же гово
рить только о побудительных под
кормках сахаром, то мы твердо 
убеждены, что кроме вреда семье, 
дополнительных расходов и уничто
жения ценного пищевого продукта 
они ничего не дают.

Давайте проанализируем извест
ные всем пчеловодам главные фак
торы выживания семей в зимний 
период. Кроме хорошего улья и 
плодной матки, необходимы боль
шая масса здоровых пчел, доста
точный запас кондиционных кормов 
и определенная физиологическая 
подготовка особей к зиме. Несоб
людение хотя бы одного из этих 
условий ухудшает результаты зи
мовки. О значении силы семьи и хо
рошей кормообеспеченности пчело
водам довольно хорошо известно. 
Чаще всего неудачи связаны с недо
статочным вниманием к третьему 
условию — обеспечению наилучше
го физиологического состояния 
пчел, идущих в зиму.

По нашему мнению, в существую
щих представлениях о зимующих 
пчелах Несколько преувеличено зна
чение меда для зимующей особи 
и недооценена роль питательных 
веществ, накапливаемых пчелой пе
ред зимовкой. Известно, что при 
подготовке к этому периоду у пчел 
увеличивается жировое тело. Этот 
запас белков и жиров, очевидно, не 
случайно придуман природой. Если 
пчелы будут покрывать потреб
ность в белке только за счет запасов 
перги, то кишечник их очень быстро 
переполнится. Одним словом, пче
лы с плохо развитым жировым те
лом успешно зимовать не могут, 
как впрочем и любые другие виды 
насекомых.

Давайте теперь вернемся к после- 
взяточному периоду, то есть к осе

дациям создают пчеловоды для 
достижения хорошего развития это
го физиологического показателя 
в большинстве зон нашей страны, 
где главный взяток заканчивается 
примерно в августе. Руководствуясь 
рекомендацией нарастить пчел к 
зиме, они используют для этих це
лей конец августа — начало сен
тября, а иногда и весь сентябрь. 
Поскольку кормлением пчел в пер
вую очередь занимаются молодые 
нелетные пчелы, то в этот процесс 
вовлекаются особи, родившиеся в 
августе. Если в этот период в сотах 
достаточно свободных ячеек, а в 
семье плодовитая матка, то числен
ность их будет высокой. Но в усло
виях осеннего наращивания пчелы 
достаточно сильно износятся, вы
кармливая личинок и перерабаты
вая нектар или сироп, и к зимовке 
будут малопригодны. В то же время 
известно, что нарастить много моло
дых пчел в это время не удается, 
так как матка сокращает яйцеклад
ку. Таким образом, сравнительно 
малочисленные поздние пчелы об
ходятся семье потерей сравнитель
но многочисленных августовских 
особей.

Посмотрим теперь, какие воз
можности для обеспечения высоко
развитого жирового тела имеют 
пчелы, выведенные в послевзяточ
ный, так называемый период нара
щивания.

Из яиц, отложенных в конце 
августа, выйдут особи лишь во вто
рой половине сентября, осталь
ные — в начале октября. Только 
что народившиеся пчелы не имеют 
еще достаточно развитого жирового 
тела, обеспечивающего им успеш
ную зимовку. Они его могут раз
вить только в результате усилен
ного потребления пыльцы. Для это
го пчелы должны достичь трех
пятидневного возраста и потреблять 
белковый корм не менее 10— 
15 дней.

Таким образом, период наращи
вания жирового тела приходится на 
октябрь, в лучшем случае — на ко
нец сентября. В подавляющем 
большинстве зон в это время 
пыльценосов в природе уже нет, 
температуры низкие, вплоть до за
морозков и молодые пчелы вы
нуждены довольствоваться лишь 
сравнительно скудными запасами 
перги, имеющейся в сотах, лишая 
семью запасов ее на весну. Жиро
вое тело их остается недоразвитым 
и успешной зимовки ждать от них 
не приходится.

В результате в описанной реаль
ной ситуации мы резко ослабляем 
пчел августовского вывода и полу
чаем в период осеннего наращи-

тельном физиологическом состоя
нии. Если они и выживут, то весной 
будут иметь очень ограниченные 
возможности к выращиванию рас
плода.

Представляется сомнительной и 
рекомендация по перестановке пе
ред главным медосбором нижнего 
корпуса многокорпусного улья с пе
чатным расплодом наверх, а с 
открытым — вниз, так как ее цель — 
исключить заполнение освобождаю-
щихся от расплода сотов пыльцой.

Рекомендация мешать семье заго
тавливать пыльцу впрок сомнительна 
уже потому, что вряд ли вырабо
танный тысячелетиями инстинкт мо
жет быть ненужной роскошью при
роды. Пчелы знают, что прибли
жается период, когда в природе 
будет отсутствовать пыльца, так 
необходимая поздним особям, и 
прилагают соответствующие усилия 
к ее заготовке. Пчеловод должен 
способствовать этому процессу, а 
не препятствовать ему.

Приведенные выше рассуждения 
позволяют усомниться в целесооб
разности и полезности искусствен
ного наращивания силы семьи в пос
левзяточный осенний период, тем 
более с использованием побуди
тельных сахарных подкормок, до
полнительно ослабляющих пчел в 
процессе их переработки.

Вероятно, больший смысл имеют 
усилия, направленные на сокраще
ние и постепенное прекращение 
откладки яиц маткой уже к концу 
августа. Это обеспечит и достиже
ние наилучшего физиологического 
состояния достаточно многочислен
ных особей августовского поколе
ния, которые будут иметь возмож
ность и достаточно продолжитель
ный период для накапливания жиро
вого тела путем использования за
пасов перги в улье и все еще обиль
но цветущих пыльценосов.

После долгих колебаний и тща
тельного анализа мы решили полу
чить ответ на поставленный вопрос. 
Этому предшествовал восьмилетний 
период проверки всевозможных 
рекомендаций по наращиванию 
пчел с одной маткой, приводящих 
к удовлетворительным результатам 
лишь в отдельных семьях. В осталь
ных случаях они уходили в зиму на 
пяти-шести рамках многокорпусно
го улья, что хотя, как правило, 
и обеспечивало их выживание, но 
приводило и к потерям. При этом 
весной развитие их шло крайне мед
ленно, и использовать медосбор 
с акации и эспарцета, как продук
тивной, эти семьи не могли.

Работу проводили следующим об
разом. Медосбор d подсолнечника, 
включая поздний, в 1985 г. закон-



чился примерно 13 августа. Семьи 
к этому времени занимали по три 
корпуса многокорпусного улья, 
имея в среднем по 10—12 рамок, 
удовлетворительно заполненных 
расплодом. Четыре семьи, наиболее 
активно работавшие на медосборе, 
имели лишь по семь—восемь рамок 
расплода из-за несвоевременного 
расширения гнезд. Вскоре я подси- 
лил их отводками, заменив старых 
маток молодыми. Верхний корпус 
после удаления среднего был сфор
мирован как кормовой и имел 
шесть—семь полномедных запеча
танных рамок. Остальные — мало- 
медные и с пергой.

В период с 14 по 18 августа каждой 
семье скормили в среднем по 7 кг 
сахара и, несмотря на продолжаю
щееся цветение позднего подсол
нечника с очень слабым выделе
нием нектара, 21 августа их увезли 
к месту зимовки на дачный участок. 
Здесь нектаровыделения не было, 
но пыльца с клещевины поступала 
всю осень.

Подкормок после 18 августа не 
проводили. Проведенный 16 сентяб
ря осмотр показал, что во всех 
семьях расплод практически отсут
ствовал и только семьи с молодыми 
матками имели малые участки на 
одной — двух рамках. Это свиде
тельствует о том, что матки прекра
тили откладку яиц еще в августе. 
Семьи выглядели необычно силь
ными, занимали по два корпуса, что 
для условий юга Ростовской об
ласти является неплохим показа
телем.

Пчелы активно несли обножку, 
особенно в теплые дни, но больших 
запасов ее в улье не было. При пол
ном отсутствии открытого расплода 
и небольшом количестве печатного 
это, хоть и косвенно, подтверждало 
наше предположение о том, что 
в осенний период пчелы активно 
питаются пыльцой, наращивая жи
ровое тело на зиму.

Лабораторных анализов по оценке 
жирового тела мы не проводили, 
но в каждом улье было много осо
бей, которые вели себя явно стран
но для середины сентября, когда 
температура днем в тени была еще 
выше 20 °C. Они были малоподвиж
ны, их поведение напоминало зим
нее оцепенение. Подняв кверху 
брюшко, они слегка подрагивали 
крыльями. Однако на больных эти 
пчелы были непохожи, да и подмо
ра у летков не было. Это позволяло 
думать, что они уже подготовились 
к зимовке, обеспечив себе необхо
димые запасы в теле. Зимовка была 
вполне удовлетворительная, семьи 
имели хорошую силу для нашей 
эоны.

Мы убедились в том, что в семьях, 
идущих в зимовку, нужно иметь не

молодых, в смысле поздновыведен- 
ных, а физиологически молодых 
пчел, не участвовавших в медосборе 
и выращивании расплода, но имев
ших возможность нарастить жиро
вое тело усиленным пыльцевым 
питанием в послевзяточный осенний 
период. Этим требованиям отве
чает августовское поколение. Уве
рены, что осеннее наращивание 
пчел ухудшает состояние зимующей 
семьи и влечет за собой нерацио
нальные затраты труда, средств и са
хара.

В свете сказанного напрашиваются 
определенные коррективы в тех
нологии содержания семей, особен
но в многокорпусных ульях, вклю
чающие в себя и опыт лучших пче
ловодов, широко публикуемый в 
журнале.

В частности, для создания силь
ных семей, идущих в зиму, резервы 
пчел нужно создавать за счет 
отводков, а не путем осеннего нара
щивания. Отводки нужно организо
вывать от каждой семьи в возможно 
ранние сроки, а если необходимо, 
то и в поздние — вплоть до глав
ного взятка, то есть как только поз
волит сила основной семьи. При
соединять их нужно перед концом 
последнего главного медосбора, 
или даже после его окончания.

В период последнего главного 
взятка следует создавать и все усло
вия для максимальной яйцекладки 
маток и не препятствовать нако
плению пыльцы в улье. Этого мож
но достичь только при достаточном 
запасе сотов. Об этом запасе можно 
судить по числу незаполненных ме
дом и расплодом рамок. В много
корпусном улье после медосбора 
их должно оставаться не менее пяти.

По окончании последнего глав
ного медосбора (в наших условиях 
этот период приходится на первую 
половину августа) следует немед
ленно сформировать зимние кор
мовые запасы. Недостающие нужно 
в возможно короткий срок попол
нить сахаром.

По завершении этих работ необ
ходимо принять меры, направлен
ные на прекращение откладывания 
яиц матками, например, создать 
постепенную дополнительную вен
тиляцию для охлаждения гнезд, 
особенно ночью; лишить семей под
держивающего нектарного взятка, 
не проводить сахарных подкормок.

Особенно следует позаботиться 
об обеспечении семей пыльцевым 
взятком, лучше на весь осенний пе
риод. В этом отношении незамени
мы посевы клещевины, с которой 
до морозов пчелы обильно и охот
но добывают свежую пыльцу.

В. В. УСОВ 
347720, Ростовская обл.
г. Зерноград, ул. Социалистическая, 39, кв. 6

Медоносная целина 
Кызылкумов ждет
Медоносная целина Кызылкумов, 
прилегающая к Чардарьинскому 
массиву,— это небольшой кусочек 
Кызылкумов площадью более 
30,5 тыс. км"’. Эта территория вполне 
доступна для пчеловодов Ташкент
ской, Сырдарьинской, Джизакской 
и Чимкентской областей. На ней 
могут разместиться все обществен

ные и любительские пасеки.
На Чардарьинском массиве Кы

зылкумов растут псоралея костянко
вая (ак-курай), куян суек (песчаная 
акация) — это основные медоносы, 
а также джузгун, эремурус, ежов- 
ник и другие. Последние начинают 
цвести в конце марта и дают под
держивающий взяток. Пчелиные 
семьи на нем хорошо развиваются.

В конце апреля — начале мая 
зацветает песчаная акация. Она цве
тет в течение 15—20 дней в зависи
мости от температурных условий и 
осадков. Отрицательное влияние на 
выделение нектара оказывают ве
сенние заморозки. Однако мест
ность здесь холмистая и от замо
розков страдают растения лишь на 
отдельных участках. Высокие темпе
ратуры, свыше 40 °C, прерывают 
взяток, но в первой половине мая 
они здесь бывают редко, поэтому 
практически песчаная акация выде
ляет нектар ежегодно. Пчеловоды, 
выезжающие весной на медосбор, 
откачивают по 15—20 кг светло- 
янтарного меда, приятного на вкус. 
Семьи в это же время отстраивают 
по четыре — шесть сотовых рамок. 
После отцветания акации наступает 
безвзяточный период до июня.

В начале июня начинает цвести 
псоралея. Цветение ее продолжа
ется 20—30 дней. Если выпадают 
летние дожди, то период ее цве
тения увеличивается. Это перво
классный медонос. Контрольный 
улей показывает привес 2—4 кг в 
день, а в отдельные дни — до 9 кг. 
Семьи собирают по 40—50 кг меда, 
в некоторые годы — по 100 кг. 
Это засухоустойчивое растение. Его 
корни проникают на глубину более 
двух метров, используют влагу под
почвенного слоя, что обеспечивает 
постоянное выделение нектара и в 
жаркое лето. Лишь в годы, когда 
совершенно нет осадков, она не 
дает взятка, но они бывают раз в 
шесть — восемь лет.

Пчеловоды заметили, что там, 
где зимой участки покрываются сне
гом, весной и летом растения выде
ляют нектар обильнее. Снег мед
ленно тает, почва лучше пропиты
вается влагой и, покрывшись затем 
коркой, лучше сохраняет ее.
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В 1982 г. зимой и весной выпало 
мало осадков. Высокие темпера
туры и низкая влажность отрица
тельно отразились на развитии 
медоносной флоры. Однако пасеки, 
кочевавшие в Кызылкумы, дали то
варный мед. В других районах в 
это время пчеловоды подкармли
вали пчел сахарным сиропом.

Пасеки здесь располагаются в 
основном вдоль дорог. Но те хо
зяйства или пчеловоды-любители, 
которые могут воспользоваться 
транспортом высокой проходимости 
и завезти ульи в глубинные районы 
Кызылкумов, получают не менее 
50 кг меда на семью. Эту возмож
ность используют только отдель
ные пчеловоды-любители, так как 
большинство не располагают тран
спортом высокой проходимости. 
Непонятно, почему сюда не кочуют 
пасеки хозяйств. Ведь в их распо
ряжении имеются трактора и гру
зовые автомобили повышенной про
ходимости. Они обеспечены пере
движными павильонами. Пчелосов
хозам необходимо выезжать в глу
бинные районы пустыни.

В настоящее время места для ко
чевки пчеловоды выбирают самос
тоятельно. Часто получается так, 
что сюда свозятся пасеки из трех 
республик — Узбекистана, Казах
стана, Таджикистана — и руково
дители хозяйств иногда не знают, 
где же стоят их пасеки.

Когда пчеловоды кочуют в оди
ночку, они вынуждены искать мес
та недалеко от населенных пунктов 
или дорог, поблизости от источ
ников воды. Такие места не всегда 
бывают богаты медоносами. Если 
они будут выезжать организованно, 
то отпадут заботы о подвозе воды 
и продовольствия, вывозе готовой 
продукции. У них будет больше 
свободного времени для работы 
с пчелами, намного снизятся тран
спортные расходы, улучшится вете
ринарное обслуживание.

По окончании взятка в Кызылку
мах пасеки необходимо возвращать 
в оазисную зону для наращивания 
пчел в зиму.

К. А. СЕРЕБРОВ
700135, г. Ташкент,
Чиланзар, кв. 17, д. 38, кв. 61

Для выборки шипов
Пчеловодом-любителем я стал два 
года назад, но уже с первых дней 
работы с пчелами пришел к выводу, 
что каждый пчеловод должен уметь 
выполнять определенные столярные 
работы. Хорошо в этом деле помо-

Рис. 1. Основание

тают всевозможные приспособле
ния, упрощающие выполнение от
дельных операций при обработке 
древесины.

Предлагаемое устройство для вы
борки шипов в древесине состоит 
из основания, подвижного стола и 
суппорта. В качестве режущего ин
струмента используется малогаба
ритный станок УБДН-1.

Принцип работы данного устрой
ства состоит в том, что заготовке 
при выборке шипов сообщаются два 
движения: продольное за счет по
движного стола и поперечное за 
счет суппорта. При снятом суппорте 
устройство может быть использова
но для обработки торцевых поверх
ностей заготовок под прямой угол.

У основания (рис. 1) в качестве 
стоек использованы шпильки 1 диа
метром 16 мм. Направляющие пазы 
с двух сторон образуются двумя 
спаренными уголками 3, закреплен
ными на верхних частях стоек. Для 
снижения трения скольжения в па
зах установлены деревянные вкла
дыши 2 с волнистой поверхностью. 
Для прочной фиксации деревообра
батывающего станка на основании 
закреплены два дюралюминиевых 
уголка 4.

Подвижной стол (рис. 2) изготов
лен из дюралюминиевого листа 1 
толщиной 4 мм, закрепленного на 
двух уголках 3 размером 40Х40Х 
ХЗ мм. Для выхода дисковой пилы 
в столе имеется вырезанный паз

шириной 10, длиной 470 мм. При 
обработке торцеаых поверхностей 
под прямой угол на верхней части 
подвижного стола устанавливается 
упорный уголок 2.

Рис. 2. Подвижной стол: 
а — вид сверху, б — вид сбоку
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Рис. 4. Обработка торцевых поверхностей заготовок.Рис. 3 Суппорт.

Рис. S. Выборка шипов.

Суппорт (рис. 3) собран на дю
ралюминиевой плите размером 
630X140Х Ю мм, которая закрепле
на на двух стойках коробчатого типа. 
Он имеет ходовой винт с прямо
угольной резьбой, на одном конце 
которого закреплена головка с де
лениями. Ходовой винт вращается в 
двух подшипниках, установленных 
в стойках. К гайке винта прикреп
лена консоль с вертикальной пло
щадкой и текстолитовым упором, 
перемещающимся в пазу дюралю
миниевого профиля. На верхней ча
сти суппорта установлена металли
ческая линейка, а впереди консоли 
закреплена стрелка-указатель. Та
ким образом, перемещение заго
товки можно задавать либо по шкале 
металлической линейки, либо (бо
лее точно) по деления^ головки хо
дового винта.

При обработке торцевых поверх
ностей под прямой угол (рис. 4) 
заготовку отрезаю с припуском 
1,5—2 см. После обработки боковых 
поверхностей рубанком и фуганком 
на заготовке, ближе к краю, наношу 
метку (деревянный угольник для 

разметки в этом случае не требует
ся). Затем прижимаю заготовку к 
упорному уголку рукой и вместе со 
столом продвигаю ее вперед к дис
ковой пиле. После обработки одного 
конца заготовки отмеряю линейкой 
требуемую длину и на другом конце 
вновь ставлю метку. Аналогично об
рабатываю второй конец заготовки.

Выборку шипов провожу так. За
крепляю суппорт на верхней части 
подвижного стола (рис. 5). Вместо 
дисковой пилы на станок УБДН-1 
устанавливаю дисковую фрезу диа
метром 160 мм, толщиной 3,5 мм. 
Предварительно выструганную и от- 
торцованную заготовку закрепляю 
двумя струбцинами на вертикальной 
площадке суппорта. Следует отме
тить, что при работе с дисковой 
фрезой разметку шипов проводить 
необязательно, так как размеры ши
пов можно задавать по шкале метал
лической линейки и делениям го
ловки винта. За один продольный 
ход подвижного стола в заготовке

Полезная «мелочь»
В некоторых случаях крышку ульев 
необходимо закрывать на замок. 
Для этого достаточно переделать 
ульевую защелку. В основании за-

Схемв защелки со скобой.

выбираю паз шириной 3,5 мм. После 
заданного поперечного перемеще
ния заготовки суппортом (на толщи
ну фрезы) и вторичного хода по
движного стола ширина паза воз
растет до 7 мм и т. д. Выбирать 
шипы на данном устройстве можно 
и дисковой пилой. В этом случае 
размечать шипы надо полностью, 
так как ширина паза за один ход 
подвижного стола будет зависеть от 
развода зубьев пилы, который мо
жет меняться в процессе работы.

Данное устройство позволяет про
изводить выборку шипов глубиной 
до 40 мм. Если требуется мень
шая глубина шипов, заготовку в этом 
случае можно закрепить выше сто
ла.

С помощью этого устройства я 
изготовил три поддона и четыре 
магазинных корпуса. Качество изде
лий — отличное.

В. А. ШМАЛЬКО
127540, Москеа,
ул. Дубнинская, 16, корп. 1, кв. 158

щелки кроме имеющихся отверстий 
под шурупы просверливаются еще 
два диаметром 4 мм с расстоянием 
между ними 20 мм, куда вставляют
ся концы скобы 1, изготовленной из 
пятимиллиметровой проволоки. В 
верхней части защелки для прохода 
скобы делается овальное отверстие 
3 шириной 5,2, длиной 30 мм. Концы 
скобы расклепываются 2. При воз
можности скобу к основанию защел
ки можно приварить.

Как показала практика, лучше ис
пользовать так называемые «кон
трольные» замки, которые можно 
купить в хозяйственном магазине. 
Цена замка — 60 коп.

П. Г. БЕЛОУС
325011, г. Херсон,
ул. Р. Люксембург, 48
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КАЧЕСТВО
МЕДОВО-ПЫЛЬЦЕВЫХ ПРОДУКТОВ

М
едово-пыльцевые продук
ты, обладающие совокуп
ностью биологически актив
ных свойств, могут быть рекомендованы 

для диетических и лечебных целей. При 
возрастающих перегрузках физического и 
умственного труда эти продукты целе
сообразно использовать для быстрого вос
становления сил, повышения тонуса орга
низма и увеличения физической и ум
ственной работоспособности здорового 
организма.

Целесообразно составить физико-хими
ческую характеристику медово- и сахаро
пыльцевого продукта с учетом возрастаю
щих требований к ним и их последующей 
стандартизации. В связи с этим мы уста
новили показатели, которые могли бы 
характеризовать качество медово- или 
сахаро-пыльцевого продукта, а также вы
являли оптимальные сроки их хранения с 
использованием полученных данных при 
разработке технических условий «Цветоч
ная пыльца в смеси с медом или сахаром». 
Материалом для исследования служил 
продукт из цветочной пыльцы с медом, 
приготовленный путем смешивания и тща
тельного растирания цветочной пыльцы и 
меда, взятых в соотношении 1:1 и 1:2. 
Сахаро-пыльцевой продукт приготовлен 
путем смешивания и тщательного расти
рания цветочной пыльцы и сахарной пудры 
в соотношении 1:1. Мед использовали цве
точный, закристаллизованный, а также 
расплавленный. Для приготовления сме
сей применяли полифлерную обножку, то 
есть цветочную пыльцу, собранную пче
лами с разнотравья (одуванчика, ивы, ра
китника, сурепки и др.) и заготовленную 
в Рязанской, Тульской областях и Марий
ской АССР. Медово- или сахаро-пыльце
вой продукты были приготовлены из цве
точной пыльцы свежесобранной — сырца 
и цветочной пыльцы, высушенной при 
температуре около 40 °C. Для приготов
ления смеси использовали также обножку 
пересушенную (подгорелую) с коричне
вым оттенком. Перед смешиванием об
ножку (цветочную пыльцу, собранную пче
лами) размалывали на электромельнице 
ЭМ-ЗА или МРП-1 и просеивали через 
сито с отверстиями 0,1 мм. Отсев составил 
25—27 %. получения качественного
продукта (смеси) с раздробленными пыль
цевыми зернами использовали шаровую 
мельницу, с помощью которой после двух
часовой обработки сухой цветочной пыль
цы получили 75,2 % раздробленных зерен 
пыльцы (А. П. Мизис, 1976). Мед рас
пускали в водяной бане при температуре 
около 40 °C. Продукт сохраняли в банках 
темного стекла с завинчивающимися 
крышками при температурах около 20 °C 
(закрытое помещение) и около 6 °C (холо
дильный шкаф). Продолжительность хра
нения до 2,5 лет.

Органолептические признаки определя
ли визуально. Влажность — гравиметри

T. *.  ВАХОНИНА, Л. П. ЛЕВИНА, 
Е. М. БОНДАРЕВА

ческим методом; восстанавливающие са
хара — методом Бетрана; сырой про
теин — по определению общего азота 
методом Кьельдаля, свободные сульф
гидрильные группы — методом амперо
метрического титрования в нашей моди
фикации, сернистую кислоту — методом 
восстановления, активную кислотность — 
потенциометрическим методом, общую 
кислотность — методом титрования.

В физико-химическом анализе расчет 
количественного содержания питательных 
и биологически активных веществ вы
полнен на абсолютно сухую массу про
дукта.

Органолептический анализ продукта из 
цветочной пыльцы с медом или сахаром 
показал, что по внешнему виду все 
смеси представляют однородную массу, 
кроме продукта из пыльцевого отсева 
с медом. По консистенции продукт из 
меда с цветочной пыльцой при комнатной 
температуре имеет массу мягкую, 
пластичную. Для продукта из цветочной 
пыльцы с сахарной пудрой характерна 
рыхлая, пластичная, мягкая консистенция. 
Преобладающий цвет продукта желтый, 
светло-коричневый, желтый с зеленова
тым оттенком и обусловливается, как и 
приятный запах, медом и цветочной пыль
цой. Вкус смесей сладкий, пряный и за
висит от вида цветочной пыльцы.

По органолептическим признакам ис
следованные продукты не имели отклоне
ний от свежеприготовленных после хране
ния около 2,5 лет при температуре 
от плюс 6 до 25 °C. Опытные образцы 
не имели признаков брожения, плесени, 
поражения вредителями.

Влажность продукта зависит от коли
чества влаги исходного сырья, в -ом 
числе меда и цветочной пыльцы (табл. 1) 
и составляет в исследованном материале 
от 12,0 до 21,2 % для медово-пыльцевых 
и 5,5—13,6 % для сахаро-пыльцевых сме
сей. Более высокую влажность имеют сме
си с пыльцой несушеной. В первые 

УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ И КОЛИЧЕСТВО СУХИХ ВЕЩЕСТВ В СМЕСЯХ, %
Таблица 1

Продукт

Соотношение 
компонентов

Пыльца 
(обножка)

Влажность
Сухие 
•еще- 
стяа, 

%
мед 
или 

сахар
пыльца сред

няя колебания

Медово-пыльцевой 1 1 Свежая 19,0 16,9—21,2 78,8
» 1 1 Несушеная 127 12,0—13,4 86,6
» 2 1 Сушеная 14,6 13,9—15,4 84,6

Сахаро-пыльцевой
Цветочная пыльца (обножка)

1 1 » 9,6 5,5—13,6 86,4

несушеная
Цветочная пыльца (обножка)

— 22,3 — 87,7

сушеная — 11,2 8,2—14,2 85,8
Мод — 16,6 16,2—17,0 83,0

2—5 мес хранения в условиях темпера
туры помещения или в холодильном 
шкафу влажность смеси может умень
шаться на 4—10 %, и количество сухого 
вещества в медово-пыльцевых смесях уве
личивается, например, с 78,0 до 87,0 %. 
В сахаро-пыльцевых смесях влажность из
меняется незначительно. Далее в течение 
исследованных 2,5 лет влажность медово- 
и сахаро-пыльцевого продуктов остается 
на определенном уровне.

При контроле качества рекомендуемой 
нормой может служить количество сухих 
веществ в медово-пыльцевом продукте — 
не менее 75 %, в сахаро-пыльцевом — не 
менее 85 %.

Количество восстанавливающих сахаров 
в продукте зависит от качества сырья 
(меда и цветочной пыльцы, собранной 
пчелами) и составляет: для свежеприго
товленного продукта (смеси 1:1) из меда 
и цветочной пыльцы несушеной 51,1 — 
66,3 %, смеси 2:1—63,1—69,4 %, для 
сахаро-пыльцевого продукта 41,2—47,3 %. 
В процессе хранения продукта до 2,5 лет 
наблюдается увеличение количества вос
станавливающих сахаров: например, уве
личение на 13%, если продукт хранился 
при температуре около 20 °C, и на 3 %, 
если продукт хранился в холодильном 
шкафу при температуре около 6 °C. 
Таким образом, ферментативный процесс 
гидролиза сложных углеводов, например 
дисахаридов, меда и пыльцы замедляет
ся при пониженной температуре, и коли
чество восстанавливающих сахаров остает
ся практически на уровне свежеприго
товленного продукта. Такими же стабиль
ными являются сахара в смесях без меда, 
то есть сахаро-пыльцевых. Однако наблю
дается уменьшение количества восста
навливающих сахаров, если в состав смеси 
входит цветочная пыльца невысокого ка
чества, например перегретая (подго
релая), коричневого цвета, с горьким 
привкусом. В этом случае количество вос
станавливающих сахаров уменьшалось на 
10 %.

Таким образом, количество восстанавли
вающих сахаров зависит от качества меда 
и цветочной пыльцы (обножки). Количест
во восстанавливающих сахаров в медово- 
и сахаро-пыльцевых смесях не уменьшает
ся за 2,5 года хранения при темпера
туре закрытого помещения и в холодиль
ном шкафу.

В продуктах количество азотистых ве
ществ (общий азот) составляет, %: в 
смесях 1:1 медово-пыльцевых и сахаро
пыльцевых в образцах 1981 г. — 1,9, в 
образцах 1979 г. — 2,2 с колебаниями 
по образцам от 1,8 до 2,5 %, а сырого 
протеина — от 11,2 до 15,6 %; в смесях 
2:1 общий азот составляет 1,3—1,5, а 
сырой протеин — 8,1—9,4 %. Количество
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ
Таблица 2

Показатели
Единица 
измере

ния

Медово-пыльцевой Сахаро
пыльцевой

1:1 | 2:1 1:1

Сухие вещества, не менее % 75 75 85
Восстанавливающие сахара, не менее % 50 60 40
Сырой протеин, не менее % 10,5 8,0 10,5
Свободные сульфгидрильные группы, не менее мкм/г 2,5 1,5 2,0
Кислотность:

активная, не менее Рн 4,5 4,5 5,0
общая по молочной кислоте, не более % 2,5 2,5 2,0

азотистых веществ в исходной цветочной 
пыльце — 3,5—4,5 %, сырого протеина 
21,9—28,1 Содержание азотистых ве
ществ остается без изменения при хране
нии смесей в течение двух лет при темпе
ратуре от 6 до 25 °C.

Количество азотистых веществ, а также 
сырого протеина в смесях находится 
в прямой зависимости от количества 
исходной цветочной пыльцы (обножки) и 
практически не зависит от ее качества 
и физического состояния. Например, 
смеси из цветочной пыльцы (обножки) 
свежесобранной и сушеной, а также пе
регретой по количеству азотистых веществ 
и сырого протеина не различаются.

Количество сырого протеина, включаю
щего белковые и небелковые азотистые 
вещества, может служить показателем 
содержания цветочной пыльцы (обножки) 
при контроле качества медово-и сахаро
пыльцевых смесей (табл. 2).

В цветочной пыльце (обножке), а также 
продуктах с ней содержатся биологи
чески активные соединения протеиновой 
природы, например серусодержащие ами
нокислоты, в том числе цистеин, метионин, 
а также полипептиды со свободными 
функциональными группами. Эти соеди
нения содержат высокореактивные сво
бодные сульфгидрильные группы (—SH), 
с помощью которых в организме осуще
ствляются определенные биологические 
процессы. Протеиновые вещества со сво
бодными сульфгидрильными группами 
участвуют в процессе зрения, а также 
в обмене жиров, в синтезе желчных 
кислот, глютатиона, в процессах пере- 
аминироваиия и образования холина, 
креатина, адреналина, витамина РР и др. 
Под влиянием сульфгидрильных групп 
маточного молочка увеличивается уровень 
содержания этих группировок в миокарде 
(Т. Ф. Троян, 1968). Румынские иссле
дователи установили, что уменьшение сво
бодных сульфгидрильных групп в сыво
ротке крови указывает на поражение 
метаболических путей (К. Пэун и др., 1976). 
В 100 мл сыворотки крови содержится 
30—60 мкм свободных сульфгидрильных 
групп, в таком же количестве 'Сырого 
маточного молочка — 110, в свеже
собранном маточном молочке — до 
130 мкм.

Количество свободных сульфгидриль
ных групп в протеине медово-пыльцевых 
смесей (1:1) составляет 2,29 мкм в 1 г 
смеси, или 229 мкм в 100 г смеси. В 
исходной цветочной пыльце было опреде
лено 4,45 мкм/г биологически активных 
групп. Количество свободных сульфгид
рильных групп в медово-пыльцевых сме
сях соответствует количеству цветочной 
пыльцы, входящей в смесь. Свободные 
сульфгидрильные группы хорошо (до 
90 % от исходного количества) сохраняют
ся в течение 1,5 лет 4 в медово-пыль

цевых смесях 1:1 и 2:1, если эти смеси 
постоянно содержатся в холодильном 
шкафу при температуре около 6 °C. В 
помещении при температуре окружающе
го воздуха около 20 С в медово-пыль
цевой смеси (1:1) количество свободных 
сульфгидрильных групп уменьшается к 
12 мес хранения на 17 %, к 1,5 годам — 
на 43 %, если для приготовления смеси 
использовалась сушеная свежесобранная 
цветочная пыльца (обножка). В сахаро
пыльцевых смесях свободные сульфгид
рильные группы лучше сохраняются при 
температуре около 6°С, то есть в хо
лодильном шкафу. Таким образом, ме
дово-пыльцевые и сахаро-пыльцевые 
смеси целесообразнее хранить при темпе
ратуре холодильного шкафа.

Количество свободных сульфгидриль
ных групп зависит от качества исходной 
цветочной пыльцы (обножки). Медово
пыльцевая смесь, приготовленная из пе
регретой (подгорелой) цветочной 
пыльцы (обножки), свободных сульфгид
рильных групп содержит на 76 % меньше. 
Свободные сульфгидрильные группы про
теина могут служить надежным показа
телем при контроле качества медово- 
и сахаро-пыльцевых смесей.

В продуктах определяли летучие соеди
нения, в том числе кислоты, альдегиды. 
Выявлена стабильность в содержании 
сернистой кислоты, в особенности свобод
ной сернистой кислоты, количество кото
рой в исследованных смесях составляет 
0,10—0,24 г/кг. Количество свободной сер
нистой кислоты в смесях зависит от ка
чества входящей в них цветочной пыльцы 
(обножки) и вдвое снижается, если смеси 
приготовлены из пыльцы низкого качества.

Качество медово- и сахаро-пыльцевого 
продуктов можно выявить по величине 
кислотности. Активная кислотность смесей

УДК 638.178.2

ПЫЛЬЦА В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

Начиная с 1982 г. на кафедре 
частого животноводства Эстонской сель
скохозяйственной академии изучали эф
фективность применения пыльцы в качест
ве подкормки для молодняка сельско
хозяйственных животных и птицы.

Подкормка пыльцой клеточных пушных 
зверей ускоряла их рост, увеличивала вос
производительную способность. У кур-не
сушек повысилась яйценоскость, возросло 
число оплодотворенных яиц, у телят- 
молочников стало выше содержание гемо
глобина и белка в крови. В опытах с 
телятами-молочниками установлено, что 

цветочной пыльцы с медом составляет 
5,00±0,05 с колебаниями по образцам 
4,9—5,1. 8 течение двух лет активная 
кислотность медово-пыльцевых смесей, 
сохранявшихся при 6 С, то есть в холо
дильном шкафу, не изменяется и остается 
на уровне активной кислотности свеже
приготовленных смесей. После хранения 
медово-пыльцевого продукта при 20 °C 
наблюдается небольшое подкисление 
смесей и сдвиг pH до 4,5. Сахаро-пыль
цевой продукт свежеприготовленный по
казал менее кислую реакцию pH — 
5,3, чем медово-пыльцевой. Эта реакция 
не изменяется в течение двух лет в смесях, 
сохраняемых в условиях холодильного 
шкафа.

Продукт, включающий цветочную пыль
цу перегретую, имеет более кислую реак
цию в сравнении с нормой на 18 %. Общая 
кислотность исследованных продуктов со
ответствует активной кислотности и зави
сит также от качества цветочной пыльцы.

Таким образом, качество исследованных 
продуктов зависит от его составляющих, 
а также срока и условий хранения. В связи 
с этим мы рекомендуем ориентировочные 
нормы для контроля качества новых био
логически активных продуктов (табл. 2).

Медово-пыльцевые и сахаро-пыльце
вые смеси по органолептическим приз
накам не имеют отклонений от свеже
приготовленных при хранении до 2,5 лет 
при 6—25 °C.

Число биологически активных сульфгид
рильных групп протеина, а также коли
чество сернистой кислоты, восстанавли
вающих сахаров, общая и активная кислот
ности пыльцевых смесей зависят не только 
от количества составляющих компонентов, 
в особенности цветочной пыльцы (обнож
ки), но и от качества этой пыльцы 
(обножки).

По комплексу показателей, в том числе 
количеству сырого протеина, свободных 
сульфгидрильных групп, свободной серни
стой кислоты, восстанавливающих сахаров, 
кислотности, следует, что медово-пыльце
вые смеси 1:1 и 2:1 и сахаро-пыльцевые 
смеси 1:1 хорошо сохраняются до 2— 
2,5 лет в плотно закрытой стеклянной 
таре при температуре холодильного 
шкафа около 6 °C.

В отапливаемом помещении с темпера
турой около 20 °C по комплексу биохи
мических показателей качество пыльцевых 
продуктов сохраняется не более пяти 
месяцев.
Научно-исследовательский 
институт пчеловодства г. Рыбное Рязан
ской обл.

А. УЯБО, А. ЮХКАМ, Т. БРИГАДЕР 

подкормка пыльцой помогает эффектив
нее бороться с отдельными заболева
ниями.

В 1985 г. в лаборатории микробиологии 
Эстонского института ветеринарии и жи
вотноводства изучали воздействие анти
бактериальных свойств пыльцы на микро
организмы, отрицательно влияющие на 
здоровье новорожденных телят и поросят.

Антибактериальный эффект пыльцы 
определяли на 2 %-ном мясо-пептон- 
ном агаре на четырех видах микробов по 
методике А. Гренчану и В. Иенчу. 
Штаммы Escherichia coli и Proteus вы-
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПЫЛЬЦЫ

Штаммы 
микробов

Число 
иссле
дован

ных 
культур

Из них 
чувстви
тельных,

число %

Escherichia coli 76 76 100
Staphylococcus sp. 16 16 100
Streptococcus sp. 12 8 66,6
Proteus sp. 24 14 58,6

Штаммы 
микробов

Размеры 
зоны 

торможе
ния рос

та, см

Антибио
тический 
эффект

Escherichia coli 1,3(0,5—1,4) 4-4"
Staphylococcus sp. 1,1 (0,3—1,3) 4-4-
Streptococcus sp. —(0—0,8) 4"
Proteus sp. —(0—0,4) 4-

делили из тканей телят, болеющих по
носом; штаммы Streptococcus sp. и 
Staphylococcus sp.— из легких свиней.

Все штаммы Staphylococcus sp. и 
Escherichia sp. были чувствительны к пыль
це; из штаммов Streptococcus sp. — 
66,6 %; Proteus sp. — 58,6 % (табл.)

Антибактериальное действие пыльцы на 
рост стафилококков представлено на ри
сунке.

Антибактериальное воздействие пыльцы 
на рост стафилококков.

Положительный эффект подкормки 
пыльцой молодняка сельскохозяйствен
ных животных и птицы определяется 
содержанием в этом продукте пчеловод
ства необходимых для жизнедеятель
ности организма питательных веществ, 
а также тормозящим действием пыльцы 
на рост болезнетворных микроорганиз
мов, особенно стафилококков, против ко
торых антибиотики бессильны. Напротив, 
под влиянием антибиотиков нормальная 
микрофлора в Организме слабеет, стафи
лококки поражают внутренние органы и 
кровь.

Таким образом, пыльца может исполь
зоваться как общеукрепляющий и анти
бактериальный препарат при выращивании 
молодняка сельскохозяйственных живот
ных.

г. Таллин

ИНВЕНТАРЬ
И ОБОРУДОВАНИЕ

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПЧЕЛОФЕРМ
На усадьбе современной ин

тенсивной пасеки должны быть возве
дены производственные помещения, обес
печивающие проведение всех техноло
гических операций. В связи с изме
нившимися требованиями к материаль
но-технической базе промышленных пасек 
утверждены новые типовые проекты для 
пчелоферм на 150, 300, 600, 1200, 2400 
и 4800 пчелиных семей.

Пчеловодческая ферма на 150 пчели
ных семей рассчитана на производство 
в год трех тонн меда,' 150 кг воска, 150 кг 
пыльцы, 7,5 кг прополиса, 75 пакетов с пче
лами и опыление сельскохозяйственных 
культур. В комплект построек входят па
сечный дом и зимовник. Проект пасечного 
дома выполнен в двух вариантах — из 
кирпича (типовой проект 808-5-19.86) и из 
дерева (т. п. 808-5-20.86). Пасечный дом 
предназначен для обработки и хранения 
продукции, рамок с сотами и пчеловодно
го инвентаря, приготовления сахарного си
ропа для пчел. Здесь же в зимний период 
проводят подготовительные работы к 
новому сезону, ремонтируют инвентарь 
и оборудование. Сметная стоимость кир
пичного пасечного дома 16,3 тыс. руб., 
в том числе строительно-монтажных ра
бот — 12,03 тыс. и оборудования — 

I 4,27 тыс. руб. Сметная стоимость дере
вянного пасечного дома 15,04 тыс., из 
них строительно-монтажные работы — 
10,77 тыс. и оборудование — 4,27 тыс. руб.

Зимовник для этой пасеки рассчитан на 
постановку 150 семей. Ульи в зимовник 
ставят рядами в четыре яруса, летками 
в сторону проходов. Ульи первого яру
са размещают на деревянных подставках 
высотой 200—300 мм. В остальных яру
сах ульи ставят друг на друга, прокла
дывая между ними деревянные рейки 
толщиной 50 мм. Стеллажей в зимовнике 
не делают. Между рядами ульев, а также 
между рядами ульев и стенами зимов
ника оставляют проходы шириной 
600—700 мм. В зимний период темпе
ратура воздуха в помещении должна 
поддерживаться в пределах от 0 до 4 °C, 
а относительная влажность воздуха — 
65—80 %. Регулируют температуру и 
влажность воздуха при помощи специ
альных люков и вентиляционных шахт. 
Расчетный объем зимовника — 0,67 м3 
на пчелиную семью, содержащуюся в 
однокорпусном улье с двумя магазина
ми (типовая конструкция серии 3.808.5—3).

Зимовник на 150 семей предусмотрен 
в четырех вариантах: полу заглубленный, 
стены кирпичные (т. п. 808-5-24.86); полу- 
заглубленный, стены из дерева 
(т. п. 808-5-26.86); наземный, стены кир
пичные (т. п. 808-5-23.86); наземный, сте
ны из дерева (т. п. 808-5-25.86).

Сметная стоимость строительства полу- 
заглубленного зимовника из кирпича 
5,25 тыс. руб., а с деревянными стена
ми — 4,87 тыс. руб. Сметная стоимость 
наземного зимовника соответственно 

5,11 тыс. и 4,9 тыс. руб. Срок окупаемо
сти сметной стоимости пчелофермы на 
150 семей составляет 8,6 года.

Пчелоферма на 300 пчелиных семей 
включает пасечный дом и зимовник. Го
довой объем товарной продукции рас
считан на производство 6 т меда, 300 кг 
воска, 300 кг пыльцы, 15 кг прополиса, 
150 пакетов с пчелами и опыление сель
хозкультур. Пасечный дом может быть 
построен как из кирпича (т. п. 808-5-21.86), 
так и из дерева (т. п. 808-5-22.86). Фун
дамент под стены кирпичного дома де
лают из монолитного бетона, а дере
вянного из дерева. Стойки и перекры
тия в обоих зданиях делают из древеси
ны, а кровлю — из волокнистых асбесто
цементных листов по деревянной обре
шетке. Полы в зданиях бетонные, дере
вянные и из керамической плитки. Зда
ние имеет пятую степень огнестойкости. 
Расчетная температура наружного возду
ха до минус 30—40 °C. Отопление по
мещения осуществляется электроради
аторами, вентиляция — естественная и 
механическая. Электроснабжение — от 
низковольтных сетей 380/220 В. Основ
ные помещения пасечного дома: сото- 
хранилище, комната пчеловода, помеще
ние для откачки меда; коридор, тамбур, 
рампа и навес.

В технологическое оборудование па
сечного дома входят: пасечный стол, 
радиальная медогонка МР-50А, приспо
собление для приготовления сиропа, 
вибронож, электроплитка, деревообраба
тывающий станок УБДС-1, слесарный 
верстак ОРГ-1468-01-060А, электроки
пятильник, весы товарные, воскотопка 
пасечная ВТ-11 А, воскотопка-воскопресс, 
наващиватель электрический ЭН, станок 
для сверления рамок, тележка с подъем
ной платформой, столярный верстак, 
шкаф для столярного инструмента, под
ставка под медогонки, емкости для меда, 
письменный стол, шкаф для одежды.

В пасечном доме пчелофермы на 300 
семей производят откачку меда, пере
топку воскового сырья, при необходи
мости готовят жидкие корма для пчел, 
хранят продукцию, соты и инвентарь. 
Зимой пчеловод выполняет здесь рабо
ты, связанные с подготовкой к очеред
ному сезону, включая ремонт ульев, ско
лачивание рамок, наващивание их вощи
ной и др.

Сметная стоимость кирпичного пасечн< - 
го дома 19,42 тыс. руб., в том числе 
строительно-монтажных работ — 13,54 
тыс. и оборудования — 5,88 тыс. руб.; 
деревянного дома — 17,98 тыс. руб., в том 
числе строительно-монтажных работ — 
12,1 тыс. Стоимость оборудования в па
сечном доме 5,88 тыс. руб.

Зимовник на 300 пчелиных семей мо
жет быть построен в четырех вари
антах: полузаглубленный с кирпичными 
стенами (т. п. 808-5-28.86), полузаглуб
ленный с деревянными стенами 

30



(т. п. 808-5-30.86); наземный с кирпичны
ми стенами (т. п. 808-5-27.86) и наземный 
с деревянными стенами (т. п. 808-5-29.86).

Стены зимовника возводят на фунда
менте из бетона. Стойки и перекрытия 
деревянные, для кровли применяют во
локнистые асбестоцементные листы. Пол 
в помещении земляной, вентиляция ес
тественная, приточно-вытяжная через при
ставные шахты. Сметная стоимость на
земного зимовника с деревянными стен
ками 7,07 тыс. руб., а с кирпичными — 
6,91 тыс. Стоимость полузаглубленного 
зимовника с деревянными стенами 6,95, 
а с кирпичными — 6,63 тыс. руб. Срок 
окупаемости сметной стоимости пчело
водческой фермы 4,8 года.

Пчеловодческая ферма на 600 пчели
ных семей рассчитана на производство 
12 т меда, 600 кг воска, 600 кг пыльцы, 
30 кг прополиса, 300 пакетов с пчелами 
и опыление сельскохозяйственных куль
тур. Она включает следующие постройки: 
производственный корпус и зимовник. 
Производственный корпус может быть 
собран из панелей (типовой проект 
808-5-40.86) или построен из дерева 
(т. п. 808-5-39.86). В производственном 
корпусе на 600 пчелиных семей выполняют 
те же работы, что и в корпусе, рассчитан
ном на 300 семей пчел. Откачку 
меда из сотов производят после 
8—10-часового подогрева в термозале 
при температуре 30—36 °C. Распечаты
вают соты с помощью рубанка, после 
чего их устанавливают в двухрядном стел
лаже, откуда загружают в медогонку 
МР-50А для откачки меда. Откачанный 
мед через сетчатый фильтр Ф-200 сли
вают в ванну, а затем перекачивают в 
медоотстойник, где его подогревают до 
45 °C с одновременным перемешиванием, 
отстаивают в течение суток, а затем сли
вают в емкости или фляги временного 
хранения до отправки потребителям.

Переработку воскового сырья произ
водят при помощи воскотопки ВТ-11 А. 
Жидкий корм для пчел (сахарный сироп) 
приготовляют в медогонке МР-50А при 
помощи специального приспособления 
к ней. Корм сливают в емкость, установ
ленную в кузове автомобиля, и развозят 
по ферме. В ульевые кормушки корм 
разливают при помощи шланга с кра
ном-пистолетом.

Рамки с запасными сотами и соты с 
кормом хранят в сотохранилище в улье- 
вых корпусах или надставках, устанав
ливаемых на поддоне по 4—8 штук друг 
на друга.

Производственный корпус пчеловодче
ской фермы на 600 пчелиных семей дол
жен иметь сотохранилище, термозал, 
помещения для обработки и расфасов
ки меда, переработки воскового сырья 
и ремонта инвентаря, комнату пчелово
да, электрокалориферную с электрощи
товой, отопительную, гардеробную и ду
шевую комнаты, санузел и др. Основ
ным оборудованием, размещаемым в про
изводственном корпусе, являются.: медо
гонка МР-50А, станок деревообрабаты
вающий УБДС-1, слесарный верстак, емко
сти для меда, стол для распечатывания 
сотов, стеллаж для рамок, ванна элек
трическая ЭВ-1, насос медовый, медо
отстойник, воскотопка пасечная ВТ-11 А 
(2 шт.), ванна для мойки посуды и др.

Общая сметная стоимость производ
ственного корпуса пчеловодческой фермы 
на 600 пчелиных семей (стены из де
рева) составляет 40,89 тыс. руб., в том 
числе строительно-монтажных работ — 
32,26 тыс. и оборудования — 8,63 тыс. 

руб. Сметная стоимость производствен
ного корпуса с панельными стенами 
42,67 тыс. руб., в том числе строитель
но-монтажных работ — 34,04 тыс. руб. 
и оборудования — 8,63 тыс. руб.

Зимовник на 600 пчелиных семей пре
дусмотрен в четырех вариантах: полу
заглубленный с кирпичными стенами 
(т. п. 808-5-32.86); полузаглубленный с 
деревянными стенами (т. п. 808-5-34.86); 
наземный с кирпичными стенами (т. п. 
808-5-31.86) и наземный с деревянными 
стенами (т. п. 808-5-33.86). В зимовник 
ульи с пчелами доставляют на авто- 
мобиле ГАЗ-53А. Разгружают ульи вруч
ную и расставляют в помещении спарен
ными рядами в четыре яруса. Все осталь
ное, как в зимовнике на 150 семей.

Температуру и влажность регулируют 
специальными люками и вентиляцион
ными шахтами. Общая сметная стоимость 
зимовника от 11,44 до 11,6 тыс. руб. Срок 
окупаемости сметной стоимости фермы 
5 лет.

Производственный корпус пчеловод
ческой фермы на 1200 пчелиных семей 
может быть собран из панелей (т. п. 808- 
5-42.86) или построен из дерева (т. п. 
808-5-41.86). Пчеловодная ферма рассчи
тана на производство 24 т меда, 12 т во
ска, 1,2 т пыльцы, 60 кг прополиса и 
опыление сельхозкультур. В производ
ственном корпусе имеются сотохранили
ще, термозал, помещения для обработки 
и расфасовки меда, переработки во
скового сырья, склад готовой продукции, 
комната для мойки посуды, мастерская 
по ремонту пчеловодного инвентаря, 
комната пчеловодов, электрокалорифер- 
ная с электрощитовой, гардеробная и 
душевая комнаты, санузел и др. Обору
дование, размещаемое в производствен
ном корпусе, аналогично тому, которое 
предусмотрено для пчелофермы на 600 
пчелиных семей, но в ббльшем коли
честве. По аналогии с производствен
ным корпусом на 600 пчелиных семей 
здание обеспечено объединенным водо
проводом (производственным, противо
пожарным и хозяйственно-питьевым), про
изводственно-бытовой канализацией. Ото
пление помещения местное от котлов 
КЧМ-3 с однотрубной горизонтальной 
системой с конвекторами типа «Комфорт». 
Вентиляция в помещении приточно-вы
тяжная естественная и механическая. 
Отопление в термозале воздушное с 
нагревом воздуха в электрокалорифере. 
Горячее водоснабжение децентрализован
ное от скоростного водоподогревателя. 
Электроснабжение — от низковольтных 
сетей 380/220 В.

В производственном корпусе осуще
ствляют как обработку продукции пче
ловодства, так и приготовление жидкого 
корма, хранят соты с медом и пустые 
рамки, ремонтируют пчеловодный ин
вентарь. Соты с медом перед откачкой 
в холодную погоду подогревают в тер
мозале до 30—36 °C. Возможна установка 
оборудования для расфасовки меда в 
стеклянную •'■^ру с применением полу
автоматической закаточной машины 
3K-34-16, с помощью которой произво
дят укупорку расфасованных банок метал
лическими крышками. Запасные соты и 
соты с кормом хранят а ульевых кор
пусах или надставках, которые устанав
ливают в сотохранилище друг на друга 
в 4—8 рядов.

Общая сметная стоимость производ
ственного корпуса для пчелофермы в 
1200 пчелиных семей (стены корпуса из 
дерева) 56,49 тыс. руб., в том числе стро

ительно-монтажных работ — 42,96 тыс. 
и оборудования — 13,52 тыс. руб. Сметная 
стоимость производственного корпуса с 
панельными стенами 57,41 тыс., в том чи
сле строительно-монтажных работ — 
43,89 тыс. и стоимость оборудования — 
13,52 тыс. руб.

Строительство зимовника на 1200 пче
линых семей возможно в четырех ва
риантах: полузаглубленный с кирпичными 
(т. п. 808-5-36.86) и деревянными стенами 
(т. п. 808-5-38.86), а также наземный с 
кирпичными (т. п. 808-5-35.86) и дере
вянными стенами (т. п. 808-5-37.86). Смет
ная стоимость наземного зимовника из 
кирпича 16,61 тыс. руб., в том числе стро
ительно-монтажных работ — 16,24 тыс. 
и со стенами из дерева — 16,86 тыс, в 
том числе строительно-монтажных ра
бот — 16,49 тыс. руб. Стоимость полу
заглубленного зимовника с кирпичными 
стенами 16,8 тыс. руб., в том числе 
строительно-монтажных работ — 16,43 
тыс., со стенами из дерева — 16,85 тыс., 
в том числе строительно-монтажных ра
бот — 16,48 тыс. руб. Срок окупаемости 
пчеловодческой фермы в 1200 пчелиных 
семей 3,5 года.

Для пчеловодческих ферм на 2400 и 
4800 пчелиных семей предусмотрено 
строительство производственных корпу
сов, рассчитанных на соответствующее 
число семей пчел. Что касается зимов
ников, то для их строительства вы
бирают типовой проект зимовников пче
ловодческих ферм на 150, 300, 600 и 
1200 пчелиных семей. Пчеловодческая 
ферма на 2400 пчелиных семей рассчи
тана на производство 48 т меда, 2,4 т 
воска, 2,4 т пыльцы, 120 кг прополиса, 
1,2 тыс. пакетов с пчелами и опыление 
сельскохозяйственных культур. Производ
ственный корпус для пчеловодческой 
фермы на 2400 пчелиных семей может 
быть с панельными стенами (т. п. 808-5- 
44.86) или деревянными (т. п. 808-5-43.86). 
В обоих вариантах производственный 
корпус имеет сотохранилище, термозал, 
помещения для обработки и расфасов
ки меда, переработки воскового сырья, 
склад готовой продукции, моечную ком
нату пчеловодов, мастерскую по ремон
ту пчеловодного оборудования и ин
вентаря, отопительную, электрокалори
ферную с электрощитовой, гардеробную, 
душевую, санузел, склад для хранения 
инвентаря, коридор, тамбур, рампу.

В производственном корпусе разме
щено необходимое (38 наименований) 
оборудование. Здесь возможна расфа
совка меда в мелкую стеклянную тару. 
Поступивший в производственный кор
пус мед в сотах перед его откачкой по
догревают в термозале до 30—36 °C 
на протяжении 8—10 ч, а затем отка
чивают на медогонке МР-50А. Мед, до
ставленный в производственный корпус 
с пасек во флягах и предназначенный 
для расфасовки, разогревают в термо
зале при температуре 45—50 °C на про
тяжении 6—8 ч. Откачанный мед через 
сетчатый фильтр сливают в ванну, а за
тем перекачивают насосом в медоот
стойник, где поддерживается температу
ра на уровне 45 °C. В медоотстойнике 
мед постоянно перемешивается. Отстаи
вание меда продолжается на протяже
нии суток, а затем при помощи крана 
КР-40А его расфасовывают в банки раз
личной емкости. Укупорка банок метал
лическими крышками осуществляется по
луавтоматической закаточной машиной 
3K-34-16.

Сметная стоимость производственного 
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корпуса из дерева 74,35 тыс. руб., в том 
числе строительно-монтажных работ — 
52,33 тыс. и оборудования — 23,08 тыс. 
руб. Стоимость помещения с панельны
ми стенами 75,97 тыс. руб., в том числе 
строительно-монтажных работ — 53,95 
тыс. и оборудования — 22,02 тыс. руб. 
Срок окупаемости сметной стоимости 
2,8 года.

Пчеловодческая ферма на 4800 пчели
ных семей рассчитана на производство 
в год 96 т меда, 4,8 т воска, 4,8 т пыль
цы, 240 кг прополиса, 2,4 тыс. пакетов 
с пчелами и опыление. Производствен
ный корпус для пчеловодческой фермы 
на 4800 пчелиных семей может быть 
построен с панельными (т. п. 808-5-46.86) 
и деревянными стенами (т. п. 808-5-45.86). 
В нем предусмотрены в основном те же 
помещения, что и в здании для пчело
водческой фермы на 2400 пчелиных се
мей. Здесь также можно заниматься рас
фасовкой меда в мелкую тару, перера
батывать восковое сырье с помощью во
скотопок ВТ-11 А, оборудованных элек
тронагревателями для воды. Для при
готовления сахарного сиропа используют 
медогонки МР-50А и специальные при
способления к ним. Тестообразный корм 
готовят с помощью молотковой микро
мельницы 8 ММ и тестомесильной ма
шины ТММ-1М.

В сотохранилище соты хранят в ульевых 
корпусах или надставках, устанавлива
емых друг на друга.

Сметная стоимость производственного 
корпуса с деревянными стенами со
ставляет 110,77 тыс. руб., в том числе 
строительно-монтажных работ — 83,99 
тыс. и оборудования — 26,78 тыс. руб. 
Сметная стоимость производственного 
корпуса с панельными стенами 118,16 тыс. 
руб., в том числе стоимость строитель
но-монтажных работ — 91,38 тыс., а 
оборудования — 26,78 тыс. руб. Срок 
окупаемости сметной стоимости 2,1 года.

Заказать перечисленные типовые про
екты построек для пчеловодческих ферм 
можно в Казахском филиале Централь
ного института типового проектирования 
Госстроя СССР по адресу: 480010, г. Ал
ма-Ата, проспект Абая, дом 50-а.

Н. Л. 8УРЕНИН, 
ведущий специалист 
Госагропрома СССР

Предлагает Пчелопром РСФСР

Снабжение общественных 
и любительских пасек пчеловод
ным инвентарем осуществляется 
областными конторами пчеловод
ства через подчиненные им тор
гово-заготовительные пункты и ма
газины «Пчеловодство». От четкой 
работы специалистов контор зави
сит материально-техническое 
обеспечение отрасли в каждой 
области. Конторы пчеловодства 
должны хорошо изучить номен
клатуру изделий, предлагаемую 
Пчелопромом РСФСР, и с учетом 
своих условий своевременно по
дать ему заявку на поставку ин
вентаря. Заявки на инвентарь от 
контор пчеловодства должны по
ступать в Пчелопром РСФСР не 
позднее января каждого года. Это 
позволит своевременно разме
стить заказы на промышленных 
предприятиях и таким образом 
ликвидировать дефицит.

Мы будем регулярно знакомить 
читателей с новыми образцами 
пчеловодного инвентаря, выпус
каемого заводами пчеловодного 
инвентаря Пчелопрома РСФСР и 
цехами ширпотреба промышлен
ных предприятий. (См. рисунки на 
3-й странице обложки).

Тележка пасечная ТПК (рис. 1) 
предназначена для ручной пере
возки ульев, инвентаря и других 
грузов по пасеке. Изготовляется 
из сортового проката, обода колес 
металлические. Комплектуется 
пристяжным ремнем. Длина те
лежки 1730 мм, ширина — 800, 
высота — 800, ширина колеи — 
730 мм, грузоподъемность —

150 кг, собственный вес — 35 кг.
С этого года начат выпуск ми

сочек для прививки маточных ли
чинок (рис.2). Они изготавливаются 
из цветной пластмассы и комплек
туются по 100 штук в упаковке.

Многие пчеловоды кроме полу
чения меда и воска, занимаются 
сбором прополиса. Это повышает 
доходность пасек. Для сбора про
полиса выпускается специальная 
решетка, которая накладывается 
на рамки верхнего корпуса или 
магазинной надставки под холстик. 
Раз в десять дней решетку снима
ют и очищают от прополиса.

Сборник прополиса (рис. 3) 
представляет собой металличе
ский каркас размером 440Х 
Х360 мм, в который вставлены 
пластмассовые пластины на рас
стоянии 2—3 мм друг от друга. 
Пчелы заделывают щели между 
пластинами прополисом. Запро- 
полисованную решетку вынимают 
из улья, охлаждают до темпера
туры ниже 4-10 “С. Затем резко 
проводят рукой поперек пластин 
или легко постукивают сборником 
о твердую поверхность. Осыпав
шиеся частицы прополиса соби
рают и хранят в плотной упа
ковке.

Воскотопка-воскопресс ВВ-2 
(рис. 4) предназначена для извле
чения воска из воскового сырья. 
Диаметр ее корпуса 310 мм, вы
сота — 1150 мм, вес — 62 кг. 
Объем пресс-камеры 27 л, от
стойника — 11л, водяной рубаш
ки — 30 л. Мощность нагрева
тельных элементов 2 кВт.

Вопрос. Наш совхоз занимает под 
сады, ягодники и овощные культу
ры около 700 га, засевает по 
30—40 га подсолнечником и гречи
хой. Совхозная пасека (110 семей) 
каждое лето кочует три-четыре ра
за, сначала всегда на опыление сада. 
Как может директор совхоза поощ
рить пчеловодов за эту работу? 
(В. А. Тарановский, Черкасская обл.).

Ответ. Если хозяйство в основном 
содержит пасеку для опыления са
дов и других энтомофильных куль
тур, то пчеловодов включают в состав 
бригад, занимающихся возделывани
ем этих культур, и оплачивают их 
труд так же, как садоводам и поле
водам.

В том случае если пчеловоды по
лучают основную оплату за продук
цию пчеловодства, то за опыление 
культур их можно поощрить допол
нительной оплатой в размере не бо
лее одного месячного заработка.
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Кроме того, при хорошем урожае 
плодов и ягод администрация хо
зяйства может вознаградить пчелово
дов из фонда материального поощ
рения.

Вопрос. Если пасека расположена 
в 50 км от поселка, должен ли кол
хоз обеспечить пчеловода мото- или 
автотранспортом?

Ответ. Обеспечение транспортом 
при значительной удаленности па
секи от постоянного места житель
ства пчеловода предусматривается
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--------------Отвечаем на вопросы

в подрядном договоре, заключаемом 
между администрацией хозяйства 
и работниками пасеки.

Нормы выдачи бензина и других 
горюче-смазочных материалов рас
считываются при составлении про
изводственно-финансового плана хо
зяйства и хозрасчетного задания 
пасеки с учетом местонахождения па
секи и характера медосборных ус
ловий. Этот вопрос решают адми
нистрация и специалисты хозяйства.

Отвечала Л. В. ПРОКОФЬЕВА
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